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даже реализации готовых разработок.
В плане построения когнитивно-структурных сетей требуется де -  

тадьный анализ самой исторш открытия к перехода к его реализации.
В плане построения когнитивно-институциональных сетей требует

ся точное построение графов передачи фундаментальных Открытий в 
производстве.

Однако, построение таких сетей и графов может привести к откры
тию не только новых путей реализации фундаментальных идей, но ж 
я новым приемам оценке развития приоритетных и латентных направ -  
дений науки и производства.
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Жалдак Н.Н.,к.ф.н.,доц.
/Кемеровский гооуниверситет/

ЩР требует от хозяйственного мдаления научности, а  тем самш 
г  возрастающей лоШиофгя.П&Ш» необходимость широкой кооперации 
ври внедрении научных идей rpedye* от кавдого щв тожто интуитив
ной логичности, но и способности объективировать свои мысли в чув
ственно данной форма, устно или письменно, а при необходимости а  Г 
выявить их логическую струитуру.Вместе с наукой и логика должна 
стать алементом духовной способности к труяу.Нуаиа алгоритмизация 
мышения трудящихся.

Еще К.Маркс своим "Капиталом" доказал необходимость сознатель -  
ного использования дяаиектики в паевом экономическом мышлении, в 
ышкешм современного гкошшота» лрояэъодствешшка дашектичео -  
кая ^сгака должна выступать как алгоритм восхода ник от аЗотракт -  
ного к конкретному,т.е. алгоритм конкретизация званий к хозяйет -  
В6Ш1ЦХ решений техполошческого» экономического, организационно!’» ; 
а  др. характера.При такой широте вадда, Опепи^шса елгоряткизации • 
хозяйственного мышения состоит в о'чрейгмй актуавьности этой аяге- 
ритмизгши.

Для соблюдения свойственных аширитму общепонятности г  точноотч 
кслпюаипх рааыгашв тояхо&штш. путев регаения аа^ач* ф нуяца 
Гйжгмйшёя с^деотваннвя переработка» «о^верфветвовр'Ю -ягщонъ-’у̂  
валной К. (итокоом и^лввовой дяалс1схв«.Р|К!^чогрв»|- cpod»¥«:r Р«*-
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лкзуемы ли у предлагаемой ниже формы такой переработки "такие 
черты, характерные для понятия алгоритма: дискретность, детерми -  
нироваш'ооть, элементарность шагов, направленность и массовость"2 .

Категории, как известно, это шаги /ступени/ на дискретном пу -• 
ти Еосховдекия от аострактнэго ко все оолее конкретному мышлению 
об объективной реальности, данной человеку в ощущениях и восприя
тиях. Направленность применения категорий на достижение этой дели, 
как и само применение их чооит предельно массовый характер,т.е. 
имеется при познании любого предмета.Адекватной формой выражения 
неопределенности иди неполноты знания является вопрос. Кате горни 
могут быть различены меаду собой соответствующими им логическими 
фортами вопросов /интеррогативоь/ и ответов /пропозшшонаяьнкх 
функций/.Формулирование таких интеррогативов делает очевидной де
терминированность последовательности изложения категоркй.Категори- 
альнш формы вопросов должны располагаться, во-первы), согагсно 
принципу необходимости ответов на предыдущие вопросы для ответа 
на всякий данный вопрос,а зо-вторых, по принципу достаточности от- 
ветоЕ на все предав ствуюсше вопросы как посылок для постановки 
следующего вопроса.

В нижеследующем ряду Фэрм вопросов вполне очьвкдна реализация 
первого цринпипа, второй же, ввиду большей трудности его реапиза
сни, соблюден разве что дляп первых двух интеррогативов, являю -  
щих собой очевидную альтернативу: о бытии -  "Есть что /что-;шбудь?/", 
о ничто -  "Нет чего? /Не есть что-нибудь?/, о качестве -"Какое 
еоть и не какое не есть то, что есть?4, о количестве -  "Есть ли 
этого сколько-нибудь?", о мере -"Поскольку бывает такою этого 
ери ОТОЛЬКОМ ТЭЙОМ том?" и т .д .

В приведенных примзрах р азди чат» спвдаальные фшософокие тер
мины и такие первичные средства внрагения категорий, как местои -  
мения, частицы, предлога и др.Эти перыгчные средства и нужны для 
Формулирования общедоступных алгоритмов хозяйственного мышления. 
Термины вторичного категориального языка -  это сокращения, кото -  
рьми в ходе развития философского знания замощаюгсл donee прост -  
ранные, слитые о обычной речь» конотрукшш первичного категориаль- 
ного языка, для выяввевия каковых в чистом ваде яуавн теоретичес -  
кей акачи з, Оче видно,. что, вторичный категориал ьный язык, которт  
сейчас часто ограничивают (Зобсмвяно философский язык, возник из
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потребности самосознания, а точнее, из потребности ссзнэтельдо ре
гулировать использование логических категорий в мышлении, в рас - 
сувдениях.Но философия должна теоретически обменить и опииат'- 
иравилшое использование категорий в обычном нс^илосс/! ском /в тем 
числе хозяйственном/ содержательном и*шл«знии, не использующим 
или мало использующим специальные филососские тершиы.НеобходЕМ 
своего рода словарь дня перевода с первичного категориального язы
ка на вторичный ин наоборот,

"Наука логики" беспрецедентна по дифференциации категорий как 
объединенных необходимой посдедователвдостыо ступеней познания. Ite- 
гелевская триада, при всей ее сомьотельности, все же- иырчжавт при
менение закона отрицания отрицания в качестве принципа разЕерти -  
вааяя системы категорий.Эта триада позволяет шзяичдаь пэ тезке -  
но-антитезисно-синтеэяой определенности примерно 311 категориальных 
мест, где п-количество триадических рубрикаций /деление на тезис, 
антитезис, синтез: в 3-х  клипах по 3  раздела и т .д ./ .д а ®  согласно 
отаашенлю "Науки допчю" надо рааличать где-то медду 81 и 2 43 
местами,Отсвда т ю т е  за: триадой или подобньы принципом мотет быть 
задана своего рола матрица элементарных шагов общего диалекткко -  
логаческого где, подобно таблице Менделеева, каждое
место «дает ъ должнобиг* заполнено логическими формами фвопросов 
Я ответов.

Проблема представления диалектической домки в виде алгоритма, 
понятного и полезною кавдому еконодасту, производственник” , каж- 
домутрудящемуся вообще, яьдяется прюпвпшр*но раз^лшичей, 

ПРИШ ЧАНШ .
X. СМ. Кондаков Н.И. Логический словарь-опраюочник.М. ,19 7 5 ,с .з 1  
2 .  Там зе*

ОБ ОДНОМ АСПЕКТЕ ПЕРЕСТРОЙКИ ШСКШЖйХ ОСНОВАНИЙ 
ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОШШЧЕСКСТО ШШГЕНИЯ.

Габбасов F.A.,K.'bH .
Ленинградский горний институт/

Перестройка системы управления и методов хозяйствования, обус -  
ловленвая курсом социально-экономического ускорения страны, но мыс
лима без клучшвяия профессионалыюй подготовки кадров.Цри ьтом.как 
подчеркивалось на Ш 1Х  съезда партии, особая аначимооть в деле


