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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются особенности конструирования медицинского образо-
вания в эпоху цифровых и информационных технологий. Среди проблем обра-
зования называется отсутствие общепсихологической теории на основе которой 
образование должно рассматриваться как организованный, целенаправленный 
процесс обмена, развивающими профессиональные навыки, информационны-
ми сообщениями; отсутствие общего подхода к формированию этих сообщений, 
как сбалансированных образований четкой логики, оперирующей физическими 
и информационными переменными, и нечеткой логики, оперирующей лингви-
стическими переменными – маркерами множеств нечетких класификационных 
представления об объектах реальности. Для преодоления проблем в медицин-
ском образовании, для развития навыков пользования развитыми экспертными 
системами предлагается метод «идеализированного проектирования» – эффек-
тивный подход для решения широкого круга проблем – планирования и дости-
жения цели.  Констатируется необходимость формирования новой парадигмы 
образа/модели медицинского работника и формирующей этот образ модели об-
разования с помощью инженерной психологии, опираясь на теорию установки 
Димитрия Узнадзе.
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Некоторые из общих соображе-
ний Человек закончил опре-
деленный этап биологическо-

го развития. Его можно отличить от 
остального животного мира исклю-
чительно принадлежностью к спец-
ифической среде, которую он создал 
- культуре, в которой он живет, которой 
пользуется, которую развивает и к ко-
торой приобщает свое потомство пу-
тем столь же специфического явления 
– образования. Трудно найти более 
емкую, исходную для разработки ра-
бочую позицию, найденную в процес-
се поиска формулировки миссии уни-
версальной модели Университета [1],  
когда речь заходит об образовании, о 
его прошлом и настоящем, системной 
архитектуре и строительстве его буду-
щего.

История развития образования 
многогранна и сложна. Всеобщим, со 
многими оговорками, оно стало толь-
ко за последний век нашей истории. 
О всеобщей доступности и качестве 
образования разговор начался отно-
сительно недавно [2], с рассуждений о 
модели образования нового века  Си-
стемной  Эпохи, и с попытки вскрыть 
существующие в образовании проти-
воречия. Быстро выяснилось, что для 
решения этой задачи недостаточно 
владеть искусством решения проблем 
[3]. Превратить это искусство в техно-
логию решения проблем, в алгоритм 
решения возможных проблем на ста-
дии проектирования будущих систем 
и опробовать его, удалось только в на-

чале текущего века. Подход, известный 
как «Идеализированное проектиро-
вание» [4], в основном работает, но и 
таит в себе много соблазнов. Это свое-
образный «сплав» системного подхода 
и исследования операций.  Будущие 
проблемы всетаки проникают в него на 
стадии идеализации целей проектиро-
вания. Как следствие, каким бы гран-
диозным не был замысел архитектора, 
он рискует превратиться в плод фанта-
зии гения, или неоправданный «долго-
строй», если технология, необходимая 
для осуществления его замыслов не 
готова к ним. Но, оказывается, именно 
грандиозный замысел и может стиму-
лировать развитие технологии его осу-
ществления, и измениться стремясь 
стать реальностью вписавшись в зако-
номерности технологии2. 

В бесконечном многообразии окру-
жающих человека предметов и явлений, 
наука научилась выделять, констатиро-
вать и формулировать конечное число 
закономерностей управляющих этим 
многообразием. Трудно согласиться с 
возможным утверждением, что наука 
уже разобралась в проблемах образо-
вания и идеализированое проектирова-
ние его будущего гарантирует успех. Не 
разобравшись в природе и механизмах 
интеллекта, не получив исчерпывающе-
го ответа о его природе от гуманитарных 
наук, мы уже поспешно строим «храм» 
для искусственного интеллекта в обра-
зовании по сегодняшним понятиям и 
представлениям точных и естественных 
наук. Более того, уже пользуемся тем, 

2 Метафорой и примером может служить более сотни лет длящееся строительство Храма Святого 
Семейства в Барселоне. Архитектурный замысел Антонио Гауди приблизился к завершению 
только в наше время, благодаря развитию теории сопротивления материалов и доведения до 
технологической рутины и практики армирования каменных конструкций стальными стержнями.
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что называют искусственным интеллек-
том, превращаясь в кибернетические 
механизмы подключенные мобильны-
ми терминалами к информационным 
сетям, осознанно или неосознанно уже 
планируем некое идеальное будущее 
для биологического вида завершивше-
го этап биологического развития не ра-
зобравшись толком в фактах и результа-
тах этого этапа его эволюции. 

В возникшей спешке цифровых пре-
образований, осторожному исследова-
телю в очередной раз начинает казать-
ся, что стена непонимания, растущая 
между гуманитарными и точными на-
уками относящаяся к психологии, проч-
на и непреодолима и ответ на вопрос о 
природе этого важнейшего феномена 
биологического вида не может быть 
получен и использован в обозримиом 
будущем. Однако, экскурс в недалекое 
прошлое показывает, что ранее обна-
руженные в стене «трещины» и неко-
торые ее «бастионы» могут быть пере-
строены в «ворота» общения и взаимо-
понимания наук для планирования и 
строительства образования будущего. 

При составлении и внимательном 
изучении списка исследователей, с 
огромной пользой для всей науки загля-
нувших за стены своих направлений на-
уки в соседние, он оказывается настоль-
ко большим, что приходится серьезно 
задуматься над этим.  Предположив это 
«подсматривание», а на самом деле – 
творческое восприятие проявившейся 
и сформулированной в соседней обла-
сти общей для наук закономерности,  

принципом развития науки, можно 
заново переписать ее историю. Появ-
ление терминов «интердисциплинар-
ный подход» и «трансдисциплинарный 
подход», однозначно свидетельствует 
о том, что процесс идет. В нем, без пре-
увеличения, можно усмотреть процесс 
формирования нового языка и новой 
философии науки.

В этой публикации, для поддержа-
ния ее логики относительно психоло-
гии как раздела науки, необходимо со-
слаться на Вильгельма Вундта - первого, 
кто осознал, что психология не сможет 
развиваться не усвоив подходы и мето-
ды естественных наук3. Пока достаточ-
но также выделить «операциональное 
определение интеллекта», принадле-
жащее Жану Пиаже [5], и доведенное 
после публикации многочисленных ра-
бот до философского обобщения, кон-
цептуальное положение Ильи Приго-
жина о нестабильности, порядке и бес-
порядке в живой и неживой природе и 
организации социальных систем [6]. 

Пиаже, спроецировал на психологию 
начавший развиваться в проектирова-
нии и управлении подход исследования 
операций [7] в то время, когда еще не 
была осмыслена недостаточность этого 
подхода и не были сформированы об-
щая теория систем [8], и, опирающаяся 
на результаты практической психоло-
гии, весьма продуктивная концепция 
целеустремленных систем [9]. В резуль-
тате, системный подход в общей психо-
логии не сформирован до настоящего 
времени, хотя все основания для этого 

3 Приходится констатировать, что задача поставленноя Вундтом еще не решена, хотя она и 
стимулировала создание большого количества направлений, относящихся к психологии и 
использующих подходы естественных наук.



уже были, и четко обнаруживаются в 
попытках двух соперничающих и со-
трудничающих научных школ сформу-
лировать свои достижения в виде об-
щепсихологических теорий установки 
[10] и деятельности [11].

Пиаже в предисловии своей книги 
отметил: «Книга под названием «Пси-
хология интеллекта» могла бы охватить 
добрую половину всего предмета психо-
логии. Но на страницах этой книги автор 
ограничится тем, что очертит одну об-
щую концепцию, а именно концепцию 
образования «операций», и покажет, 
возможно более объективно, ее место 
в ряду других принятых в психологии 
концепций». При современном про-
чтении, из этой концепции однозначно 
следует, что интелектуальным можно 
считать психологический объект спо-
собный представить себе будущее сво-
его существования и деятельности – что 
хочу; полностью оценить по отношению 
к нему свое состояние в окружающей 
реальности – чем обладаю; представить 
и спланировать операции перехода от 
существующего состояния к желаемому 
– что делаю; оценить время осущест-
вления перехода и объем необходимых 
ресурсов; приступить к деятельности по 
осуществлению желаемого и достичь 
его. При современном прочтении – это 
обладание навыком успешной проект-
ной деятельности, сознательного плани-
рования и материализации будущего. 

В прочтении продвинутого современ-
ного психолога-практика – это существо-
вание и деятельность по осуществле-
нию иерархии целей разной сложности, 

разного временного и ресурсного мас-
штаба. Часть из них в ходе процесса об-
учения и достижения интеллектуальной 
зрелости, стала неосознанным навыком 
распознавания ситуаций и действий для 
поддержания операционной-интеллек-
туальной деятельности планирования и 
материализации будущего. 

Была предложена и обоснована ар-
гументация для объединения теорий 
деятельности и установки [12] в единую 
общепсихологическую теорию. Эта аргу-
ментация не была  воспринята психоло-
гами, которые к тому времени чрезмер-
но увлеклись разнообразием приклад-
ных направлений психологии, в котором 
каждая научная школа, по всей види-
мости, видела поле деятельности для 
независимого, достаточно длительного 
продуктивного развития и получения ма-
териальных ресурсов развития. 

Эту раздробленность можно отнести 
к закономерностям развития науки и не-
избежности периода созревания систем-
ного подхода к отдельным ее областям – 
неизбежности детального изучения эле-
ментов будущей системы и обнаруже-
ния продуктивных для практики связей 
между некоторыми из них. Возможно, в 
этом процессе должны быть выделены 
некие системообразующие представле-
ния, и даже своего рода «строительный 
материал» в виде отправных, первичных 
формулировок, которые не видны из са-
мих областей-элементов будущей систе-
мы. 

Без этого объединения, т.е. созда-
ния общепсихологической теории4, 
ровно как языка объединения, не 

4 По мнению автора этой публикации, вся предварительная работа уже проделана и эта теория 
может быть сформулирована на базе общепсихологических теорий установки и деятельности. 
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представляеися возможным проекти-
ровать будущее образование как четко 
и целеустремленно организованный 
психологический процесс. Этот вопрос 
мы рассмотрим в последующих публи-
кациях по теме формирующейся пара-
дигмы медицинского образования, ко-
торое по сути своей уже превращается 
в процесс синтеза и освоения суммы 
самых современных технологий, и на-
чинает ощущать свое предназначение 
как основу для деятельности по защите 
и сохранению нашего биологического 
вида. Важно, что сам объект медици-
ны, во всех его проявлениях, конкре-
тен и локализован для науки. Т.е., вся 
система представлений медицины и 
медицинского образования является 
сходимой, фокусируемой и становится 
похожей на инженерную деятельность 
по мониторингу состояния, обеспече-
нию функционирования в пределах 
определенных норм и стандартов. 

Переходя на технический язык – ме-
дицина становится осознанной дея-
тельностью по обеспечению периоди-
ческого осмотра, диагностики состо-
яния, профилактического и капиталь-
ного ремонта сложнейших, заданных 
однотипных самовоспроизводящихся 
объектов, с целью обеспечения их 
функционирования на отрезке време-
ни до состояния полного материаль-
ного износа5.  На том же техническом 
языке – медицинское образование 
становится системой осознанной под-
готовки, переподготовки и совершен-

ствования форм самоорганизации ука-
занных объектов, для осуществления 
этой деятельности. 

Насколько полезна для образова-
ния концепция его конструирования 
как формы обмена информационными 
посланиями

Если следовать модели общепсихо-
логической теории установки [10], вся 
наша деятельность сводится к удов-
летворению разнообразных жизнен-
ных потребностей. Инструментарий 
удовлетворения этих потребностей на-
капливается в виде «библиотеки» нео-
сознанных программ поведения – уста-
новок неосознанного распознавания 
жизненных ситуаций и неосознанного 
«включения» установок поведения из 
нашего прошлого опыта, когда эта по-
требность удовлетворялась. Установка 
неосознанного распознавания и ее по-
иск – это своего рода процесс подбора 
ключа, в частности ключевого слова, 
комбинации слов или словестной ме-
тафоры, для включения установки дей-
ствия из уже сформированной опытом 
библиотеки установок. Не вдаваясь 
пока в подробности теорий устаноки и 
деятельности, можно принять, что лю-
бая модель образования как психоло-
гического явления, при ее восприятии 
и принятии для практики, все свои по-
ложения и термины должна предло-
жить в виде формулировок удобных, 
знакомых и дружественных для вос-
приятия установками распознавания 
всех, в поле зрения кого окажется ме-

5 При прочтении этой технической формулировки, исходя из практики технической деятельности, 
неизбежно возникает вопрос о технологии утилизации изношенных объектов. Видимо, здесь 
следует остановиться в развитии аналогий, но констатировать, что наша цивилизация сохранила 
практически все архаичные «технологии» и этого сложнейшего для психологического восприятия 
процесса.
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дицинское образование, включая сту-
дентов, преподавателей и организато-
ров образования.  

 Представляется, что метафора ин-
формационного послания наиболее 
подходит для построение любой систе-
мы образования, может рассматривать-
ся в качестве ключа, инициирующего 
ряд установок, охватывающих всю си-
стему. 

Любая книга, каждая ее глава, на-
учная публикация, ее раздел, или на-
писанное от руки письмо - является 
словестным посланием имеющим сво-
его автора, форму информационного 
кодирования и физического представ-
ления на том или ином носите инфор-
мации. Если мы, в некой согласованой 
кодированной форме, передаем знание 
об объектах реальности – их формах, 
свойствах и закономерностях которые 
они проявляют, сообщение действи-
тельно можно считать знанием, если 
получатель этого послания способен 
его расшифровать, воспроизвести или 
отождествить аналогичный объект в 
окружающей его реальности и убедить-
ся в описанных его свойствах. Мы дей-
ствительно сообщаем исчерпывающее 
знание, если новый обладатель нашего 
знания сообщает нам о тождественно-
сти его нового объекта полученному от 
нас сообщению. Еще более убедитель-
ное доказательство предоставляет воз-
можность непосредственно сравнить 
оба объекта во всевозможных их про-
явлениях, и убедиться в их тождествен-
ности. 

Подобная процедура давно является 
привычной в среде инженеров и техно-
логов, занимающихся разработкой и ти-
ражированием новых объектов нашей 

реальности. Разработан язык и ряд про-
цедур (операций) составления подоб-
ных информационных сообщений, ряд 
процедур кодирования и прочтения-де-
кодирования сообщений называемых 
технической документацией, ряд про-
цедур стандартизации - создания и срав-
нения в обоих средах опорных идентич-
ных объектов, позволяющих проводить 
сравнение на более надежном языке 
деятельности и формулировки сообще-
ний – языке измерений и чисел. Все это 
многие десятилетия вырабатывалось и 
давно является набором установок – т.е. 
неосознанных полезных действий до-
стижения желательного результата об-
мена информационными сообщениями 
в инженерном образовании. 

Терминам «лингвистическая пере-
менная» и «нечеткая логика» чуть боль-
ше пятидесяти лет [13]. Осознание того, 
что используя в информационных со-
общениях  слова – т.е. лингвистические 
переменные, мы неизбежно опериру-
ем нечеткими множествами и констру-
ируем нечеткие описания систем, их 
элементов и связей между элементами, 
происходит медленно. Область гумани-
тарных наук практически не осознает 
этого факта. Общая психология избега-
ет этой темы и предпочитает оставаться 
областью философии, не рассматривая 
процесс общения психологических объ-
ектов как процесс обмена информаци-
онными посланиями, процесс реакции 
на информационные послания с ис-
пользованием установок распознава-
ния и деятельности, и не рассматривает 
образование и его проблемы как след-
ствие отсутствия разработанной тео-
рии образования, языка образования и 
следствие плохо и интуитивно органи-
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зованной совместимости четкой и не-
четкой логик в существующей практике 
образования. Более того, не имея и не 
пытаясь развить понятия и инструменты 
исследования, общая и социальная пси-
хология избегают рассмотрения вопро-
сов организации, самоорганизации и 
эволюции интеллектуальных сообществ 
в науке и образовании, хотя могла бы 
воспользоваться представлениями раз-
витыми в работах Пригожина [14]. 

Из сказанного следует естествен-
ный вопрос6: можно ли охарактеризо-
вать состояние любой или выделеной 
ступени образования, либо его направ-
ления как социальной среды создания, 
хранения, обмена и распространения 
специфических информационных со-
общений претендующей на статус сре-
ды обмена знаниями и распростране-
ния знаний в представлениях четкой 
логики?  Если это возможно, можно 
ли используя обнаруженные свойства 
или закономерности воздействовать 
на образовательные системы, прогно-
зировать и проектировать их будущее 
состояние?

Две иллюстрации из работы [16], 
показывают, что такое возможно, что 
закономерности имеют место и ими 
можно пользоваться. Научную иссле-
довательскую деятельность несомнен-
но можно отнести к интеллектуальной 
деятельности о которой идет речь. Это 
и получение нового знания, и его пред-
ставление в виде характерного инфор-
мационного послания – научной пу-
бликации для распространения знания 
и его независимой проверки. Индексы 
цитирования публикаций можно рас-
сматривать как индикатор востребо-
ванности знания, полученного из науч-
ной публикации и подтверждения цен-
ности и подлинности знания. Каждый 
университет может рассматриваться 
как автономная часть социального со-
общества «добывающего» и распро-
страняющего знание. 

Рис. 1. Диагностическая диаграмма 
интеллектуального состояния 
мировой системы высшего 
образования сохраняющая свой вид 
в 2010-2021 годы. Показателем 
состояния является научная 
деятельность, которая оценена 
по шести приведенным на 
рисунке индексам. Университеты 
ранжированы по сумме индексов и 
каждый представлен на диаграмме 
значениями индексов, которые 
нормированы коэффициентами, 
локализующими перую тысячу 
университетов в одну полосу на 
диаграмме. Значения индексов 
этой группы коррелируют между 
собой и указывают на явление 
самоорганизующейся критичности в 
интеллектуальной деятельности

6 Следует коротко отметить, что процесс формулирования вопроса можно отнести к 
специфическому множеству установок распознавания, которые до бессознательного включения 
установок действия обращаются к сознанию. В теории установки Димитрия Узнадзе этот процесс 
назван объективацией. Исследуя структуру этого процесса, один из ярчайших представителей 
грузинской школы философии и психологии Аполлон Шерозия, подошел к созданию обобщенной 
теории психологии и ввел принцип дополнительности сознания и бессознательного механизма 
установки по Узнадзе [15].
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Современная информационная 
среда уже более десяти лет позволя-
ет собирать и анализировать данные 
о научной деятельности университе-
тов, ранжировать университеты как 
сообщества, занимающиеся интеллек-
туальной деятельностью. Оказалось 
все шесть индексов используемых для 
оценки продуктивности научной дея-
тельности, позволяют построить диа-
гностическую диаграмму (рис. 1) для 
оценки состояния научной деятель-
ности в среде высшего образования. 
Естественно предположить, что интел-
лектуальный потенциал проецируется 
и на образовательную деятельность 
этого социального сообщества, следо-
вательно - на подготовку кадров и под-
держание уровня научной. Ранжирова-
ние ндексов первой, приблизительно 
тысячи университетов, показывает пол-
ное согласие их распределений - взаи-
мозависимость друг с другом и форму 
распределения характерную для си-
стем в которых присутствует явление 
самоорганизующейся критичности [17, 

18]. Индексы трех тысяч университе-
тов, представленных этой диаграммой, 
нормированы подобранными шестью 
коэффициентами таким образом, что-
бы коррелирующие индексы первой 
тысячи наложились друг на друга при 
изображении на диаграмме оказав-
шись в одной полосе . 

 Первую диаграмму (рис.1) можно 
интерпретировать как факт, отобра-
жающий наличие двух, отличающихся 
по эффективности подсистем инте-
лектуальной деятельности в мировой 
системе высшего образования. Вто-
рая, низкая по эффективности под-
система, начинается приблизительно 
со второй тысячи и включает в себя 
все остальные высшие учебные за-
ведения из приблизительно тридца-
ти тысяч. Привлекая дополнительные 
данные, можно интерпретировать эти 
две подсистемы как принципиально 
отличающиеся друг от друга по своей 
социальной и интеллектуальной ор-
ганизации. В первой созданы условия 
для интеллектуального прорыва и раз-

Рис. 2. Диагностическую диаграмму интеллектуального состояния высшего 
образования можно представить для каждой страны в отдельности.
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умной алгоритмической деятельности 
в науке и образовании, во второй – ин-
теллектуальная деятельность «скова-
на» жесткой иерархией подчинения, 
инструкциями. Вторая существенно, 
и качественно и количественно, от-
стает от первой, и более напоминает 
иммитацию исследовательской дея-
тельности, балласт интеллектуальной 
деятельности и источник публикаций 
в большинстве относящихся к поня-
тию «научная недобросовестность» 
(Scientific Misconduct). Видимо эта диа-
грамма подтверждает и иллюстрирует 
явление «церебрального сортинга» 
- отбора и формирования социально-
го сообщества в соответствии с некой 
преобладающей моделью морфоло-
гии мозга,  как важнейшего фактора 
самоорганизации, как одной из основ 
социальной организации сообщества  
[19, 20].  Неизбежное следствие – уро-
вень интеллектуальной деятельности. 
Из этого факта можно делать далеко 
идущие следствия и проецировать их 
на проблемы образования при проек-
тировании будущих систем образова-
ния, либо диагностирования существу-
ющих. Эти вопросы также будут рас-
смотрены в дальнейших публикациях, 
хотя вопрос о необходимости отбора 
для интеллектуальной деятельности, о 
существующих технологиях отбора и их 
несовершенстве возникает уже здесь.

Вторая диаграмма (рис.2) демон-
стрирует возможность представления 
первой, суммарной диаграммы в виде 
совокупности диагностических диа-
грамм для разных государств, оценить 
востребованность науки каждым госу-
дарством, потенциал научной экспер-
тизы государственных проектов и за-

боту государства о науке как средстве 
сохранения потенциала научной экс-
пертизы.

Полученные закономерности не-
обходимо учитывать при конструиро-
вании систем образования, их разно-
образных задач, направлений и уров-
ней.

Обе диаграммы позволяют сделать 
заключение о полезности и эффектив-
ности использования модели инфор-
мационного послания для описания и 
исследования системы образования. 
Ее можно считать одной из первичных, 
универсальных, и поддающихся рас-
ширению моделей в структуре архитек-
туры образования. Видимо, впервые 
о подходе и необходимости поиска и 
формулирования таких первичных мо-
делей при конструировании и описа-
нии систем было указано в первых ра-
ботах по решению инженерных задач 
в Теории Решения Изобретательских 
Задач (ТРИЗ) Генрихом Альтшулером, в 
частности в работе [21]. 

Развивая подход модели инфор-
мационного послания, как первичной 
универсальной модели, следует пом-
нить, что графические объекты в по-
сланиях более конкретны и информа-
тивны, что «визуальный канал» нашего 
восприятия реальности, первичен, бо-
лее четок и информативен, чем словес-
ный – оперирующий множествами по-
нятий выраженных лингвистическими 
переменными. Чертеж или схема - это 
наиболее эффективный синтез четкой 
и нечеткой логики и способ представ-
ления систем и их идентификации. Это, 
в то же время, одно из слабых мест гу-
манитарных наук не пользующихся, а 
зачастую намеренно избегающих, или 
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неумело пользующихся схемами и чер-
тежами. 

В качестве примера, относящегося к 
теме данной и последующих публика-
ций, можно рассмотреть схему интел-
лектуального воздействия на объект 
медицины (рис. 3), которая подходит 
для иллюстрации интеллектуальной 
хирургии. Этот термин возник недав-
но, является спорным и подразуме-
вает использование в хирургии робо-
тотехники с электромеханическими 
манипуляторами и т.н. искусственного 
интеллекта управляющего манипуля-
торами, осуществляющего операции 
полностью или их отдельные этапы. В 
качестве интеллектуального объекта в 
схеме может выступать и объект искус-
ственного интеллекта.

подсистему - множество объектов, ко-
торые классифицированы и могут быть 
полностью детализированы в случае 
необходимости. Естественно, и эта ин-
формация должна быть представлена 
в виде последовательности графиче-
ских и лингвистических переменных на 
каждом уровне детализации. Напри-
мер, следующим уровнем детализа-
ции может быть рис. 4.

На нем подсистема сенсоров и 
средств представления информации 
для восприятия интеллектуальным 
объектом детализуется как  состоя-
щая из двух подсистем. Одна управ-
ляет процессом более сложного про-
цесса измерения, или несколькими 
процедурами необходимых изме-

При таком представлении, подпись 
к рисунку воспринимается как допол-
нительная, пояснительная лингвисти-
ческая часть послания, а каждая линг-
вистическая переменная и комбина-
ция на самом рисунке есть указание на 

рений, вторая – преобразует реакцию 
сенсоров на изменение физических 
переменных, характеризующих со-
стояние медицинского объекта, в сиг-
нальные переменные и представляет 
их в виде воспринимаемом интеллек-

Рис. 3. Обобщенная модель системного представления интеллектуального 
воздействия на объект медицины: элементы системы и связи между 
элементами. Связи можно описать двумя типами переменных – физическими 
переменными, которые позволяют исчерпывающе описывать елементы 
системы и их свойства, и информационными переменными, которые можно 
передавать по каналам связи между элементами в виде электрических либо 
оптических кодированных сигналов.
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туальным объектом для последующего 
принятия решений и осуществления 
воздействия на объект. Если за таким 
информационным посланием следует 
конкретный иллюстрирующий пример, 
это информационное послание дости-
гает образовательной цели и становит-
ся знанием. В эту схему вписывается 
простейшая процедура измерения ча-
стоты сердцебиений и принятия после-
дующего решения осуществления или 
прекращения воздействия на объект в 
зависимости от полученного числового 
значения. В схему вписывается как тра-
диционное, ручное измерение отыска-
ния пульса и осуществление счета, так 
и измерение, или мониторинг состоя-
ния  с помощью электронного цифро-
вого устройства. Если предложить «по-
лучателю знания» вписать в это общее 
представление несколько примеров 
своего опыта или сценарии планируе-
мых воздействий – знание превратится 
в навык понимания общего, системного 
представления об интеллектуальном 
воздействии на объект медицины мож-
но переходить в процессе обучения к 
следующему уровню детализации.  

С использованием такого подхода 
к формированию системы образова-
тельных информационных посланий, 
очень удачно построена энциклопедия 
измерений [22]. С помощью подобных 
графо-лингвистических средств по-
строены универсальные «ключи» для 
пользованием энциклопедией. В этом 
сборнике представлено множество 
измерений непосредственно относя-
щихся к медицине. Их выделение в от-
дельный сборник и построение вокруг 
него модуля точных и естественных 
наук с содержанием необходимым и 
достаточным для чтения подобного 
сборника, могло бы стать значитель-
ным шагом для формирования модели 
будущего медицинского образования. 

Очень важно осознать, что работа 
с подобного рода графическими объ-
ектами стимулирует множество уста-
новок распознавания, которые до бес-
сознательного включения указанных 
выше установок действия обращаются 
к сознанию. В теории установки Дими-
трия Узнадзе этот процесс назван объ-
ективацией. Исследуя структуру этого 
процесса, один из ярчайших предста-

Рис. 4. Измерительная подсистема получения медицинской информации (блоки 
и стрелки без заливки) является частью общего системного представления 
воздействия на объект медицины
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вителей грузинской школы философии 
и психологии Аполлон Шерозия, подо-
шел к созданию обобщенной теории 
психологии и ввел принцип дополни-
тельности сознания и бессознательно-
го, опраясь на механизма установки по 
Узнадзе [15]. 

Важно отметить, что развитие на-
выков создания графических образов, 
попросту – обучение навыком черче-
ния и рисования, является наилучшим 
способом интелектуального развития, 
которое можно определить как разви-
тие навыка объективации и наращива-
ние «библиотеки» установок. Черче-
ние и рисование представляет собой 
последовательность нескольких при-
ближений создаваемого графического 
образа к образу наблюдаемого объ-
екта и неизбежно активирует исполь-
зование всех психофизиологических 
механизмов которые ответственны за 
интеллектуальную деятельность и про-
являются в ней. Можно сказать, что 
наш естественный «видеопроцессор» 
наилучшим способом обслуживает 
интеллект и его необходимо трениро-
вать. Развитый навык чтения – также 
результат целевого развития специфи-
ческих программ-установок этого про-
цессора возникших из потребностей 
психофизиологического обслуживания 
интеллекта.

 Искусственный интеллект в меди-
цине как задача инженерной психо-
логии

Рассуждая о графическом представ-
лении информационных посланий, 
анализируя рис. 3 как обобщенное 
представление воздействия интелекту-
ального объекта на объект медицины, 

мы естественным образом оказыва-
емся в сфере инженерной психологии 
[23]. Этой области психологии удалось 
решить огромное количество приклад-
ных задач оптимизации деятельно-
сти «человек и машина». Инженерная 
психология собрала и «складировала» 
почти все из области точных и есте-
ственных наук, что могло бы приго-
диться для развития психологии как 
трансдисциплонарной области знания. 
Однако, отсутствие общепсихологиче-
ской теории не позволяет ей соединить 
на общей основе всю мозаику своего 
опыта и заняться инженерией и кон-
струированием образования, рассма-
тривая его как оптимизацию деятель-
ности «человек и знание». 

Постановки этой задачи уже не из-
бежать, т.к. несмотря на сложность и 
неоднозначность попыток сформули-
ровать определение искусственного 
интеллекта, в современной реализа-
ции это электронная машина облада-
ющая подобием интеллекта. На сегод-
няшний день единственным критери-
ем что машина обладает интеллектом 
считается, что человек общаясь с ней, 
т.е. обмениваясь информационными 
посланиями, не сможет отличить это 
специфическое  общение от общения 
с себе подобными объектами. Есте-
ственно, возникает вопрос - общаясь 
какого рода информационными посла-
ниями? 

Мы уже определили знание как ин-
формационное послание интеллекту-
ального объекта А о неком объекте или 
явлении окружающей его среды, име-
ющее целью сообщить другому интел-
лектуальному объекту Б сведения, ко-
тоые могут быть использованы им для 
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отождествления или создания подоб-
ного объекта в своей среде существо-
вания, либо сведения о явлении, кото-
рое также может представлять интерес 
для объекта Б. Подчеркнем – представ-
ляет интерес для жизнедеятельности 
объекта Б. т.е. – это информационное 
сообщение развивающее жизнедея-
тельность, сообщение имеющее выход 
в практику жизнедеятельности. Трудно 
представить практику и смысл жизне-
деятельности искусственных объектов 
и обосновать необходимость или це-
лесообразность деятельности нашего 
биологического вида по созданию это-
го искусственного вида. Исходя из этих 
соображений, некое универсальное 
определение искусственного интел-
лекта теряет смысл, и поиск его стано-
вится самоцелью.  

  Речь может идти только о полезных 
для нашей жизнедеятельности моде-
лях в которых аккумулировано, клас-
сифицировано, оптимизировано для 
доступа и поиска  наше накопленное 
знание.

Далее, в качестве иллюстраций эф-
фективности описанных комбиниро-
ванных первичных информационных 
посланий, можно предложить ряд ри-
сунков, которые можно использовать 
при формировании первичного пред-
ставления о факторах, которые необ-
ходимо знать и учитывать при раассуж-
дениях об использовании искуственно-
го интеллекта в медицине.

Например, подсистема рис. 4 может 
быть изображена отдельно и с незна-
чительным на первый взгляд уточне-
нием, что объект медицины представ-
ляет собой интеллектуальный объект 
– рис. 5. Это уточнение существенным 
образом меняет и усложняет пред-
ставление об измерениях в медицине, 
порождает множество сценариев, ко-
торые могут внести неточности и даже 
неопределенности при измерениях. В 
процессе принятия интеллектуальным 
объектом решения о воздействии на 
интеллектуальный объект медицины, 
могут возникнуть ошибки приводящие 
к катастрофам.

Рис. 5. Измерительная систнма делится на две подсистемы. Одна из них 
осуществляет управление физическими переменными процедуры измерения 
в соответствии с интеллектуальной моделью измерения, другая – 
осуществляет обработку и представление сигнальных выходных переменных 
сенсоров для контроля состояния медицинского объекта и принятия решений. 
Необходимо иметь в виду, что объект медицины является по своей природе 
интеллектуальным объектом и некоторые виды измерений могут или должны 
быть организованы с учетом этого обстоятельства.
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Из сказанного следует, что пред-
ставление о первичных моделях ката-
строф, сформулированные точными и 
естественными науками должно стать 
объязательной частью медицинско-
го образования и дополнять информ-
ционные сообщения, относящиеся к 
медицинским измерениям и воздей-
ствиям на медицинский объект. Следу-
ющие два рисунка – рис. 6 и рис.7 от-
носятся к этой проблеме, т.к. речь идет 
о сложнейшем объекте. 

Нельзя преуменьшать значение 
риск факторов при обращении со 
сложными объектами. В качестве на-
зидательного примера целесообразно 
вспомнить о развитии авиации. Она 
довно достигла предела технического 
совершенства, и такого его предела, 
когда каждый новый шаг в развитии 
безопасности в технике и организа-
ции воздушного движения следует за 
катастрофой. Медицина не должна 
обольщаться заверениями надежности 

Рис. 6. Физические переменные характеризующие состояние любых 
объектов должны рассматриваться при процедурах измерения и принятия 
решений как отягощенные ошибками и статистическимипо своей природе 
неконтролируемыми «шумами» размвающими информацию.

Рис. 7. Любая процедура получения информации о состоянии объекта и 
принятия решения должна должна характеризоваться «бюджетом» 
допустимых погрешностей, исходящим от медицины и ее знания и 
контролироваться ею при любых технических новациях, включая внедрение 
элементов автоматики или искусственного интеллекта.
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технических и иных смежных областей, 
а вырабатывать в системе своего обра-
зования инстременты создания надеж-
ных превентивных психологических 
установок.

В завершение подчеркнем, что все 
высказанные в этой публикации общие 
соображения так или иначе относятся 
к психологии образования, без раз-
решения проблем которой на стадии 
образования новой парадигмы, не 
представляется возможным построить 
модель образования будущего. Это от-
носится и к формированию парадигмы 
медицинского образования. В следу-

ющей публикации мы предоставим 
читателю своего рода «Психологию 
для медицины», или «Психологию для 
медицинского образования». Модель 
образовательного информационного 
сообщения, формы его образования 
как сбалансированного первичного по-
слания, содержащего элементы четкой 
и нечеткой логики мы рассмотрели в 
общем виде и на примерах графиче-
ского представления этих сообщений.  
Она будет предложена в качестве ос-
новы психологии для медицинского 
образования.
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ABSTRACT

ARTIFICIAL INTELLIGENCE MODEL FOR THE EMERGING 
NEW PARADIGM IN MEDICAL EDUCATION: SOME GEN-
ERAL CONSIDERATIONS

Gheonjian L.А.1

1 Patriarchate of Georgia St. King Tamar University

The present article delves into the features of medical education design in the era of 
digital and information technologies. A recurring issue in medical education is the lack 
of a general psychological theory that defines education as an organized and purposeful 
process of exchanging information messages aimed at developing professional skills. 
Additionally, there is a lack of a common approach for the formation of these messages. 
While clear logic is used for physical and informational variables, fuzzy logic is used for 
linguistic variables, which are markers of sets of fuzzy classification representations of 
objects of reality. To tackle these problems, the article proposes the «idealized design» 
method, which is an effective approach to address a wide range of planning and goal-
achieving problems, and it can aid in developing skills for using advanced expert systems. 
Furthermore, the article emphasizes the necessity of shaping a new paradigm of the 
image/model of a medical worker and the educational model that shapes this image 
through engineering psychology, based on the Psychology of Set by Dimitri Uznadze.

Keywords: artificial intelligence, problems of education, medical education, design of education, 
cerebral sorting mechanism, engineering psychology, psychology of set.
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reziume

xelovnuri inteleqtis modelis 
koncefciis Seqmnis gamocdileba 
samedicino ganaTlebis axali paradigmis 
formirebaSi: ramdenime zogadi mosazreba

lev a. geonjiani1

1 saqarTvelos sapatriarqos wminda Tamar mefis universiteti

statiaSi ganxilulia samedicino ganaTlebis sistemis Tavisebure-
bebi cifruli da sainformacio teqnologiebis epoqaSi. ganaTlebis 
problemebs Soris erT-erT mizezad saxeldeba zogadfsiqologiuri 
Teoriis ararseboba, romlis safuZvelzec ganaTleba unda ganixile-
bodes, rogorc sainformacio Setyobinebebis gacvlis organizebuli, 
mizanmimarTuli procesi, romelic profesiul unarebs aviTarebs; 
am Setyobinebebis formebisadmi saerTo midgomis ararseboba, ro-
gorc fizikuri da informaciuli cvladebiT moqmedi mkafio logi-
kis dabalansebuli warmonaqmnebi da fazi logika, romelic moqmedebs 
lingvisturi cvladebiT - realobis obieqtebis fazuri klasifikaci-
is markerebi. samedicino ganaTlebaSi arsebuli problemebis mosagva-
reblad da wamyvani saeqsperto sistemebis gamoyenebis unarebis gan-
viTarebis mizniT, SemoTavazebulia “idealizebuli proeqtirebis” 
meTodi - efeqturi midgoma problemebis farTo speqtris gadasaWre-
lad - miznebis dasaxvisa da miRwevisaTvis. konstatirdeba medicinis 
muSakis gamosaxuleba/modelis axali paradigmis Seqmnis aucileblo-
ba da saganmanaTleblo modelis Seqmna sainJinro fsiqologiis gamoy-
enebiT, romelic efuZneba dimitri uznaZis ganwyobis Teorias.

sakvanZo sityvebi: xelovnuri inteleqti, ganaTlebis problemebi, samedicino ga-
naTleba, ganaTlebisproeqtireba, cerabraluri sortingi, sainJinro fsiqologia, 
ganwyobis zogadfsiqologiuri Teoria
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