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В работе [1] описана технология сбора и 

изучения информации об объекте (предмете) 
исследования. При этом должна быть собрана 
и изучена информация о характеристиках, 
достоинствах и недостатках объекта (предме-
та) исследований, аналогах, приведена клас-
сификация известных устройств и методов по 
выработанным критериям. 

Всякий процесс труда есть деятель-
ность, направленная на достижение опреде-

ленной цели. Целевой характер имеет не 
только труд, но и отдых, развлечения, игры, 
спорт, чтение, коллекционирование и т.п. [2]. 
Важнейшим, организующим элементом лю-
бой деятельности является цель – образ же-
лаемого будущего, т.е. модель состояния, на 
реализацию которого и направлена деятель-
ность. Целевая деятельность, осознанно или 
неосознанно, направлена на решение (разре-
шение) проблемы (проблемной ситуации). 
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Проблемная ситуация – это такая си-
туация, когда неудовлетворительность суще-
ствующего положения в какой-то сфере жиз-
ни или деятельности осознана, но неясно, что 
следует сделать для его изменения. 

Существует три типа проблем.  
Проблема развития – неудовлетвори-

тельное состояние системы, изменение кото-
рого к лучшему является непростым делом. 

Проблема функционирования – удов-
летворительное состояние системы, сохране-
ние которого требует постоянных и непростых 
усилий. 

Существует также ситуация, когда про-
блемой является отсутствие какого-то вида 
продукции или услуг. Целью в данном случае 
будет являться создание (разработка или про-
изводство) такой продукции или услуг [2–4].  

Целью данной работы является разра-
ботка технологии выявления и формулирова-
ния проблемы. 

Первые шаги при изучении любого во-
проса, в том числе и в данном случае, связаны 
с формулированием проблемы, хотя, как пра-
вило, проблема уже существует и требует 
своего решения.  

Итак, любая деятельность должна начи-
наться с осознания и формулирования про-
блемы. Первоначальная формулировка – лишь 
очень приблизительный намек на то, какой 
именно должна быть рабочая формулировка 
проблемы. Имеется ряд причин считать лю-
бую исходную формулировку проблемы лишь 
«нулевым приближением» [2]. Главная из них 
состоит в том, что проблемосодержащая сис-
тема (т.е. система, в которой проявилась дан-
ная проблема как некоторое отрицательное, 
нежелательное явление) не является ни изо-
лированной, ни монолитной. Она связана с 
другими системами и входит как часть в не-
которую надсистему. Сама она, в свою оче-
редь, состоит из частей, подсистем, в различ-
ной степени причастных к данной проблеме. 
Поэтому необходимо учитывать, как скажутся 
наши мероприятия на всех тех, кого неизбеж-
но затронут планируемые изменения [2]. Та-
ким образом, к любой реальной проблеме 
необходимо априори относиться не как к от-
дельно взятой, а как к «клубку проблем», т.е. 
как к проблематике. 

Кроме того, любая формулировка явля-
ется моделью реальной проблемной ситуации, 
и, следовательно, как и всякая модель, имеет 
целевой характер. 

Итак, исследование всякой проблемы 
начинается с ее расширения до проблемати-
ки, т.е. нахождения системы проблем, связан-
ных с исследуемой, без учета которых она не 
может быть решена. Это расширение проис-
ходит как «вширь» благодаря выявлению свя-
зей проблемосодержащей системы с над- и 
подсистемами, так и «вглубь» в результате 
рассмотрения данной проблемы на каждом 
языке конфигуратора и, при необходимости, 
детализации исходной проблемы. 

По сути дела, проблематика – это ответ 
на вопрос: «какие существующие обстоя-
тельства и прошлый опыт заставляют заин-
тересованных лиц именно в данной культур-
ной среде, включающей именно эти ценности, 
воспринимать данное состояние дел как про-
блему» [2]. Чтобы быть полным, ответ на 
этот вопрос следует дать на всех языках 
конфигуратора. 

Всякое сложное явление требует разно-
стороннего многопланового описания, рас-
смотрения с разных точек зрения. Только 
совместное (агрегированное) описание в тер-
минах нескольких качественно различающих-
ся языков позволяет охарактеризовать явле-
ние с необходимой полнотой. 

Например, автокатастрофа должна рас-
сматриваться не только как физическое явле-
ние, вызванное механическими причинами 
(техническое состояние автомобиля и до-
рожного покрытия, силы инерции, трения, 
ударов и т.д.), но и как явление медицинско-
го, социального, экономического, юридичес-
кого характера. 

Для организации разработки, произ-
водства, сбыта нового типа телевизора по-
требуются знания радиотехники, Единой 
системы конструкторской документации 
(ЕСКД), блок-схемы, принципиальной элек-
трической схемы, языков технологии произ-
водства (штамповка, литье, гальваническая 
обработка и т.д.), языка рекламы, бухгалтер-
ских документов и др. Итак, агрегат, состоя-
щий из качественно различных языков опи-
сания системы и обладающий тем свойством, 
что число этих языков минимально, но необ-
ходимо для заданной цели, называют конфи-
гуратором [2–4]. 

Важнейшим понятием при проведении 
научных исследований или разработке новых 
изделий (программ, методов, технологий) 
является понятие системы. Многие авторы 
анализировали это понятие, развивали опре-
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деление системы до различной степени фор-
мализации. Например, в [5] собрано 35(!) оп-
ределений системы. 

Напомним, что определение – это язы-
ковая (лингвистическая) модель системы и, 
следовательно, различие целей и требований к 
модели приводит к разным определениям [2–
4]. Кроме того, разная языковая среда, в силу 
ингерентности модели, также обуславливает 
видоизменение определений. 

Цели, которые ставит перед собой чело-
век, редко бывают достижимы только за счет 
его собственных возможностей или внешних 
средств, имеющихся у него в данный момент. 
Такое стечение обстоятельств называется 
проблемной ситуацией. 

Проблемность существующего положе-
ния осознается в несколько «стадий»: от 
смутного ощущения, что «что-то не так», к 
осознанию потребности, затем к выявлению 
проблемы и, наконец, к формулировке цели. 
Цель – это субъективный образ (абстрактная 
модель) несуществующего, но желаемого 
состояния среды, которое решило бы возник-
шую проблему. 

Вся последующая деятельность, спо-
собствующая решению этой проблемы, на-
правлена на достижение поставленной цели. 

Наши действия, направленные на отбор 
из окружающей среды объектов, свойства ко-
торых можно использовать для достижения 

цели, и на объединение этих объектов надле-
жащим образом, есть работа по созданию сис-
темы. Другими словами, система есть сред-
ство достижения цели. Однако соответствие 
цели и системы неоднозначно: в чем-то разные 
системы могут быть ориентированы на одну 
цель. Одна же система может иметь (и, как 
правило, имеет) несколько разных целей. 

Исходя из вышесказанного, можно 
сформулировать еще одно определение сис-
темы: система есть совокупность взаимо-
связанных элементов, обособленная от среды 
и взаимодействующая с ней как одно целое. 

При всем невообразимом многообразии 
реальных систем принципиально различных 
типов моделей систем очень немного: модель 
«черный ящик», модель состава, модель 
структуры, а также их разумные сочетания и, 
прежде всего, объединение трех моделей, 
(структурная схема системы) [6].  

Проблемы могут носить глобальный и 
частный характер. Каждый из нас может 
вложить в эти понятия свой смысл. Для кого-
то – это глобальная проблема, а для кого-то – 
мелочь. 

Проблемы имеют иерархию. Данная 
проблема может быть частью другой, более 
крупной проблемы, и сама состоять из более 
мелких. Проблема и ее части могут быть свя-
заны с другими проблемами или быть их со-
ставляющими (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Иерархия проблем (модель состава проблематики) 
 

Проблематика – это сплетение, клубок 
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сама состоит из подсистем и входит в надсис-
тему, а устранение поставленной проблемы 
требует учета последствий для всех них [2–4]. 

Необходимо проанализировать и осоз-
нать, к какой реальной системе относится 
проблема. 

Для указанной системы может быть по-
лезным построение моделей «черного ящика», 
состава и структуры. 

Какова бы ни была природа рассматри-
ваемой системы, ее проблематика включает 
спектр проблем: от допускающих формализа-
цию (хорошо структурированных, формали-
зуемых) до проблем «рыхлых», слабо струк-
турированных, неформализуемых, выражае-
мых на естественном языке. 

Необходимо весьма тщательно опреде-
лить перечень заинтересованных лиц и ор-
ганизаций, имеющих отношение к возникшей 
проблеме. Среди этих лиц, как правило, будут:  

– лица, принимающие решения; 
– лица, от которых зависит решение 

проблемы (а возможно, и ее возникновение!); 
– активные участники, т.е. те, чьи дей-

ствия потребуются для решения проблемы; 
– пассивные участники, т.е. те, на ком 

скажутся (положительным или отрицательным 
образом) последствия решения проблемы; 

– лица, не заинтересованные в решении 
проблемы; 

– те, кто эти проблемы создает. 

Следует составить деловые и социаль-
но-психологические характеристики на ука-
занных лиц. 

Необходимо также изучить опыт про-
шлого, связанного с возникновением и реше-
нием подобных проблем (ретроспективный 
анализ), т.е. возникали ли раньше подобные 
проблемы, ситуации, как они развивались и 
как разрешались.  

Следует определить и построить систе-
му ценностей, действующую в данной среде 
(т.е. в организации или в среде, в которой 
действует частное лицо). 

Проблемы могут иметь как объектив-
ный, так и субъективный характер, но вос-
принимаются нами субъективно: «Нет ничего 
плохого или хорошего, таким оно становится 
в нашем сознании, в нашем восприятии». То, 
что для одного человека хорошо, для другого 
может быть плохо. И наоборот. 

Поэтому для объективного рассмотрения 
как объективной, так и субъективной проблемы 
необходимо выработать критерии их оценки. 

Проблемы возникают в среде, которую 
составляют существующие обстоятельства 
(условия работы, жизни, взаимоотношения, 
законы, правила и т.п.), прошлый опыт воз-
никновения и разрешения проблем в аналогич-
ной ситуации, интересы заинтересованных лиц 
и организаций, общий культурный, техничес-
кий, технологический уровень, система ценнос-
тей в данной организации и т.п. (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Среда формирования проблемы 
 

Итак, перед началом каких-либо дейст-
вий (которые, естественно, должны быть на 
что-то направлены), необходимо сначала 
осознать и сформулировать проблему. Так как 
формулировка (определение) проблемы – это 
лингвистическая модель изучаемой реальной 
ситуации, то таких моделей (формулировок, 
определений) может быть достаточно много. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы 
таких формулировок было как можно больше 
[2]. Ведь отсутствие лишь одной, так сказать, 
«наиболее правильной» формулировки мо-
жет привести к неправильному выбору цели, 
т.е. к ситуации, в которой уровень проблемы 
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Следует иметь в виду, что формулиров-
ка проблемы – это модель реальной проблем-
ной ситуации, и такая модель, как всякая мо-
дель, неизбежно имеет целевой характер, яв-
ляется приблизительной и упрощенной. По-
этому следует проверять предложенную фор-
мулировку на адекватность, что обычно при-
водит к развитию, дополнению, уточнению 
первоначального описания проблемы. 

Для анализа проблемы и выяснения ее 
сути следует применить технологии декомпо-
зиции и агрегирования [2–4]. 

Для более полного понимания пробле-
мы и проблематики целесообразно построить 
модели «черного ящика», состава, структуры. 

При разработке вариантов моделей каж-
дого типа (модели «черного ящика», состава, 
структуры) целесообразно учитывать сле-
дующие факторы. 

1. Пространственные. Необходимо рас-
смотреть данную проблему (цель, техноло-
гию) с разных точек зрения, что позволяет 
построить несколько моделей, дополняющих 
друг друга. В технике это, например, чертеж 
вида спереди, сбоку, сверху и т.д. [4]. 

2. Временные. Необходимо рассмот-
реть, как время влияет на изменение изучае-
мой проблемы (цели, технологии), т.е. долж-
ны быть построены динамические модели. 

3. Внутренняя структура объекта изу-
чения, например, принципы, поясняющие 
работу, устройство, внутренние связи. 

4. Вопрос, как влияет на проблему до-
бавление или уменьшение количества элемен-
тов, их новое соединение (т.е. новые связи 
между ними). 

5. Декомпозиция и синтез. Разбиение 
проблемы, цели или технологии на части по 
какому-то принципу или нескольким принци-
пам и дальнейший их синтез могут дать по-
ложительный эффект. 

6. Анализ силовых полей, то есть ана-
лиз позитивных и негативных сил, действую-
щих в данной ситуации. Метод анализа сило-
вых полей будет особенно эффективным, если 
силы будут измерены. Ведь даже одна нега-
тивная сила (например, неудачный выбор 
места встречи) может перевесить несколько 
позитивных сил. И наоборот. 

7. Анализ ключевых слов. Метод ана-
лиза ключевых слов заключается в подборе 
как можно большего числа сходных по смыс-
лу выражений, из которых выбирается одно, 
максимально ясное для всех. Не менее эффек-
тивным является применение мета-моделей 
[3]. Так же, как и номинализации, нуждаются 

в уточнении и модальные операторы обобще-
ния. Мета-модель – хорошее дополнение к 
методу анализа ключевых слов, так как помо-
жет обнаружить ошибочные языковые схемы. 

8. Хронологический анализ. В процессе 
анализа причин возникновения проблемы 
становится понятным, что одна причина по-
рождает другую. Таким образом, необходимо 
рассмотреть хронологический причинный 
ряд. Суть технологии хронологического ана-
лиза состоит в том, чтобы проследить разви-
тие проблемы от момента ее возникновения 
до настоящего времени [3]. 

9. Эмпатия и творческая визуализация 
исследуемой проблемы [3]. 

Итак, технологический процесс выяв-
ления и формулирования проблемы состоит 
из следующих этапов [3]: 

1. Сначала осознается проблемная си-
туация и составляется первичная формули-
ровка проблемы. 

2. Намечается план исследования про-
блемы с разных точек зрения, на разных язы-
ках описания, т.е. составляется конфигуратор. 

3. Вырабатываются объективные кри-
терии оценки проблемы. 

4. Генерируются варианты формулиро-
вок проблемы [2–4]. 

5. Строится проблематика. 
6. Для проблематики строится иерар-

хическая модель состава и модель структуры. 
7. Составляется перечень заинтересо-

ванных лиц и организаций и анализируются 
их интересы (в том числе, скрытые). 

8. Составляется система ценностей для 
данной среды, а также для отдельных фигу-
рантов. 

9. Проводится ретроспективный анализ 
проблемной ситуации. 

10. Выявляется и анализируется пробле-
мосодержащая система, а также над- и под-
системы. 

11. Анализируется внешняя среда для 
проблемосодержащей системы. 

Составляется окончательная формули-
ровка (формулировки) проблемы. 

Выводы.  
1. Изучены типы проблем, приведена 

их классификация. 
2. Показана возможность и описана 

технология расширения проблем до пробле-
матики. 

3. Изучена среда, в которой зарожда-
ются и формируются проблемы. 

4. Описана технология выявления и 
формулирования проблемы. 
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Рис. 3. Технология выявления и формулирования проблемы 
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