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ii переход к рынку и осложнения а интеллектуальнок лизни сла
вянского мира и информатизация общества делают особо полезно/, 
целенаправленность в формировании логичности мышления студенгоь. 
в логическом программировании их мозга.. При прочих, разных ус
ловиях, чем лучше программа, по которой мозг осуществляет логи
ческую переработку информации, те;.; эта переработка результатив
нее, а деятельность эффективнее.

Для целенаправленного формирования логичности мышления необ
ходимо обучение практической логике особо или в курсах других 
дисциплин. Практическая логика - это система оптимальных методой 
контроля за логичностью рассуждений и оптимальных методов нор
мирования интуитивной логичности. Эти методы отбираются по кри
териям эффективности ,и потребительного качества, по соответствию 
интересам потребителя, по тому,насколько они экономят главный 
ресурс - время жизни Потребителя.

Чтобы целенаправленно формировать логичность мышления при 
обучении логике, надо повернуть от одностороннего обучения ло
гическим исчислениям к обучЛшю образному представлению логиче
ских знаний. Основным является такое мышление, в котором спмьолы 
соотносятся с образами их значений (обозначаемого), тогда как 
"вычислительное" мышление выполняет лишь ьспомогательнуэ роль: 
всякие вычислительные действия нуаиы для того, чтобы получить 
в конечном счете образ желаемого действия и результата. Развит/,о 
способности к вычислениям, в том числе логическим, не дает пол
ноценного мышления, тем более, ориентированного на практическую 
деятельность. Необходимо учитывать, что мозг, как впрочем и ком
пьютер, - это в основе своей не вычислительное, а изобразитель
ное приспособление. Этот принципиальный тезис доказывается опре
делением элементов, которыми оперирует компьютер или мозг.Такими 
элементами являются не единица и ноль как таковые, а изобрази
тельные элементы: наличие и отсутствие электрического потенциала 
или т.п., которым можно, но не обязательно приписывать значения 
единицы и нуля. Такого типа двоичная оппозиция работает ухе в 
мозге животного и имеет в первую очередь изобразительное,а же 
вычислительное значение, которое приобретает впоследствии. При
том уве для обеспечения физиологических Функций мозг осуществляет
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неосознаваемые логические операции. Логику моано соответственно 
рассматривать узко, как теорию вычислительной деятельности, и 
широко, как теорию изобразительной деятельности, которая вклю
чает в себя 'л изображение знаковых систем и действий по их пра
вилам. Разработка средств образного представления логических 
знаний позволяет на место лейбницеввкому принципу разрешения спо
ров "давайте вычислим" поставить принцип "давайте представим" 
или "давайте сообразим", если в соображение включать образное 
представление того, о чем речь. Суть в том, что вычисление не 
вэдет к достижению конечного результата: для разрешения споров 
потребуется еще и интерпретация результатов вычислений, которая 
в свою очередь может быть предметом спора.

Автором разработаны новые способы образного предщставления 
логических знаний (в том числе, фигурные, фигурно-линейные, ли
нейные матричные, линейно-графовые диаграммы в статическом..и.св 
условно подвижном вариантах и др.), которые позволяют плавно, 
последовательно переходить от предметно-действенного мышления 
к образному и от него к словесному, включая и'обрабатывая в каж
дом из них логические операции, позволяют г|ерех!одить от выпол
нения логических операций во внешнем плане к их выполнению во 
внутреннем плане. Это важно не только для формирования мышления 
детей, но и для коррекции мышления взрослых, когда период наи
большей способности к освоению логических навыков уже в прошлом. 
Вместо слов образному мышлению служат обобщающие образы, изобра
жения, что и учитывается в фигурных и фигурно-линейных диаграм
мах. Комбинирование линейных диаграмм и графов позволяет избе
жать искусственности образов, даваемых матрицаяи логики многоме
стных предикатов.

Известная связь языка и мышления означает, что повышение ло
гичности мышления студентов должно проявляться и осуществляться 
как’<повышение их культуры владения логическими средствами в пер
вую очередь естественного языка. Для целенаправленного приобще
ния студентов к этой культуре неоходимы как можно более полныеt >диаграммные толковые словари логических средств;;естественных язы
ков (логических форм суждений и т.д.).. Пока наиболее полными, по- 
видимому, являются словари такого рода, написанные автором.

Логичность диалога славянских культур - необходимое условие 
выяснения и осуществления общих интересов славянского мира. ■
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