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О принципах объяснения

Принципы объяснения - основополагающие положения, 
применение которых позволяет содержательно описывать 
предполагаемые свойства и характеристики объекта 
исследования и на основании общенаучного метода 
строить процедуры для получения эмпирического 
материала, его обобщения и интерпретации.
Выделяют шесть основных принципов: принцип 
взаимодействия и развития, принцип детерминизма, 
принцип целостности, принцип активности, принцип 
субъектности, принцип реконструкции.



Принцип взаимодействия и развития
 Взаимодействие и развитие - два неразрывных аспекта взаимного влияния 
объектов, неизбежного в силу пространственно-временной структуры мира. 
Неразделимость взаимодействия и развития проявляется в том, что 
взаимодействие возможно только как развитие, а развитие - это «способ 
существования взаимодействующих систем, связанный с образованием 
качественно новых структур за счет развивающего эффекта 
взаимодействия». Структуры, с этой точки зрения, представляют собой 
фиксированные этапы развития систем.
Принцип взаимодействия и развития получил выражение в фундаментальной 
концепции эволюции. Эволюция - это процесс накопления изменений в 
структуре взаимодействующих объектов и увеличения их разнообразия во 
времени. Развитие индивидуальных организмов (онтогенез) находится в 
определенном соотношении с эволюцией биологических видов 
(филогенезом). Это соответствие сформулировано в виде биогенетического 
закона: онтогенез всякого организма есть краткое и сжатое повторение 
(рекапитуляция) филогенеза данного вида.



Принцип детерминизма.
 Согласно этому принципу, все существующее возникает, видоизменяется и 
прекращает существование закономерно. Детерминация, или причинность, - 
генетическая связь явлений, порождение предшествующим (причиной) 
последующего (следствия), поэтому принцип детерминизма имеет прямое 
отношение к принципу взаимодействия в отличие от иных типов 
закономерностей, связывающих явления, например корреляций (этот тип 
отношений проявляется в совместной, согласованной вариации переменных и не 
отражает ни источник, ни направленность влияний, определяющих связь между 
ними).
Причинная (каузальная) связь асимметрична - она приводит к порождению 
нового и как процесс развития необратима. Именно отношение генерации, 
порождения между причиной и следствием, является отличительной чертой 
причинно-следственной связи, тогда как их последовательность во времени - 
лишь результат такого отношения. Важно отметить, что причинно-следственные 
отношения могут быть установлены лишь в эксперименте.



Принцип целостности.
Этот принцип применяется для объяснения таких свойств объектов, как:
1)сохранение их идентичности при вариации частных характеристик в достаточно широких 
пределах (например, сохранение идентичности личности на протяжении ее развития);
2)приобретение качественно новых свойств в процессе взаимодействия (например, формирование 
психики в эволюции живых организмов);
3)несуммируемость свойств частей в свойства целого (известный афоризм: целое не равно сумме 
своих частей) и т.п.
В истории науки существовали различные версии отношения к феноменам этого круга: от 
обоснования отрицания рассматриваемых свойств (элементаризм, редукционизм и др.) до 
признания целостности первичным началом, мистифицирующим суть явления (холизм).
Элементаризм (атомизм) - механистическая версия принципа целостности, предполагающая 
составленность целого (системы) из элементов и возможность разложения системы в набор 
(несвязное множество) исходных элементов. Такая трактовка целостности находится в 
противоречии с принципами взаимодействия, системности, субъектности и др.
Редукционизм (от лат. reductio - снижение, сведение) - принцип, по сути отрицающий целостность 
объектов. Редукционизм объясняет свойства объектов и явлений через наиболее простые процессы 
и свойства, лежащие в основе объясняемого.
Холизм (от греч. - целый) - версия принципа целостности, постулирующая невыводимость свойств 
целого из свойств компонентов и признающая целостность первичным, не сводимым ни к чему 
началом. Заметим, что принцип системности также исходит из того, что целостность объектов 
является их неотъемлемым качеством, но объясняет их на основе принципов взаимодействия и 
детерминизма. 



Конкретно-научный аспект целостности подчеркивается в формулировке принципа 
целостности как принципа системности. Согласно этому принципу, свойство 
целостности присуще особому классу объектов - системам. По определению П. К. 
Анохина, «система — это множество элементов (компонентов), обладающих 
генетической общностью, отношения которых носят характер взаимосодействия для 
обеспечения определенного взаимоотношения с миром» (Анохин П. К., 1978). 
Система формирует и воспроизводит адаптивные взаимоотношения с окружающей 
средой, которые обеспечивают ее развитие, т. е. сохранение, воспроизведение, 
видоизменение и т. д.

Описать конкретную систему позволяют:

1) репертуар - все множество моделей взаимодействий, которые идентифицируют по 
полезным приспособительным результатам (продуктам взаимодействия);

2) структура - относительно устойчивое единство компонентов системы и их 
взаимоотношений.

Результат, достигаемый при актуализации любого взаимодействия из множества 
аккумулированных, имеет адаптивное значение для всего организма в целом.



Принцип активности

Пространственно-временные и содержательные 
характеристики активности

свойства 
реализованных в 

прошлом 
взаимодействий, 
фиксированных в 

специализированных 
структурах

с
о
о
т
в
е
т
с
т
в
и
е

цели, достижение 
которых актуально

характеристики 
ситуации,

в которой цель будет 
достигаться

средства, которые 
будут использоваться

. В основе феномена активности лежит возможность 
реализации моделей накопленных взаимодействий.
Активность обеспечивает непрерывность развития.
Следует различать понятия активности и действия: 
активность - феномен актуализации фиксированного 
ранее целостного цикла взаимоотношения, а действие - 
лишь один из аспектов описания такого цикла.
Противостоящее принципу активности представление о 
реактивности организмов также основывается на 
приписывании абсолютного значения одному из аспектов 
описания взаимодействия, а именно - влиянию со 
стороны внешних объектов. Реализующаяся активность 
мотивирована структурами, аккумулировавшими модели 
взаимодействий, т. е. субъектом, и характеризуется как 
предметная по целям и результатам (продуктам) 
активности.  Кроме того, одной из важнейших 
особенностей проявления активности психического 
отражения является возможность предвосхищения 
будущих событий, возможных результатов действий, 
построение гипотез и т. д.



Принцип субъектности 
Фиксация взаимодействий приводит к формированию структур, 
сохраняющих все многообразие произошедших взаимодействий с миром. 
Такая структура уникальна и определяется как субъект взаимодействия, 
поскольку история ее формирования индивидуальна, способна к 
саморазвитию, обладает активностью и является ее источником, целостна (в 
соответствии с принципами взаимодействия, детерминизма, системности и 
активности).
Субъектами могут быть любые живые системы, которые способны к 
фиксации и воспроизведению информационных моделей взаимоотношений 
с миром (животные и человек, индивиды и социальные группы). В 
зависимости от аспекта рассмотрения взаимодействия могут быть выделены 
субъекты предметной деятельности, межличностных отношений, 
социальных отношений.
Следует отличать общепсихологический принцип субъектности от 
феноменов субъективности, непосредственной представленности 
субъективной реальности каждому из нас. Возможность осознавания 
некоторых аспектов целостных взаимоотношений с миром присуща 
субъекту именно социальных отношений.



Принцип реконструкции
 Структуры, которые аккумулируют модели взаимодействия с миром (субъект) и 
процессы их актуализации (т.е. приведение этих структур в активное состояние), 
недоступны непосредственному изучению. Как правило, их обозначают как внутренние, 
или скрытые, в отличие от феноменов внешнего, наблюдаемого, поведения.
Формулируя свое познавательное отношение к этим структурам и процессам, 
исследователи выдвигали предположения о доступности этих структур и процессов 
самонаблюдению (эмпирическая психология, интроспективная психология) или 
выводили их за рамки исследования (бихевиоризм).
Принцип реконструкции, вытекающий из принципов взаимодействия, детерминизма, 
целостности, активности и субъектности, позволяет снять проблемы как выделения 
внешнего и внутреннего, так и определения границы между ними. Так как 
развивающееся взаимодействие всегда целостно, то различные аспекты рассмотрения 
этого взаимодействия с необходимостью являются согласованными, т.е. между ними, по 
определению, существуют отношения подобия.



Общая идея принципа реконструкции состоит в определении отношений подобия 
между различными составляющими всегда целостного взаимодействия, часть 
которых доступна для оценки при помощи исследовательских процедур, а часть 
может быть только реконструирована на основе этих оценок.
Согласно этому принципу, на основе эмпирических оценок одних компонентов 
взаимодействия (например временных характеристик поведения, продуктов 
деятельности, электрической активности мозга и мышечной активности) могут 
быть реконструированы характеристики других компонентов взаимодействия 
(структур аккумулированных моделей взаимодействий и процессов их 
формирования, реорганизации и актуализации).



Спасибо за внимание!


