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МО по себе является уже слишком сложной зада
чей для обеспечения полной рациональности.
В качестве альтернативы можно постулировать:
принимающий решения формирует некоторые
притязания на то, что хорошо бы найти такие
альтернативы. Как только открытые альтерна
тивы для решения сочетаются с уровнем его при
тязаний, он прекращает поиск и выбирает одну из
них. Я называю такой способ отбора удовлетворя
ющим. Он имеет свои корни в эмпирически обосно
вываемых психологических теориях об уровнях
притязания, восходящих к К. Левину и др. Как по
казывают психологические исследования, данные
уровни не носят статического характера, но имеют
тенденцию повышаться и понижаться в соответст
вии
мате, где есть много хороших альтернатив, они воз
растают, в неблагоприятном - понижаются.

с меняющимся опытом. В благотворном кли-

шение стимул-вклад становится функцией предло
жения для фирмы. Условия развития становятся
условиями для дополнительной прибыли. Но в то
время как классическая теория фирмы утвержда
ет, что все доходы (profits) переходят к ограни
ченному набору ее участников - собственникам,
организационная теория рассчитывает излишки
(Surplus) более симметрично, однако не предска
зывая, как точно они будут распределены. Вслед
ствие этого последняя теория оставляет место -
при условиях монополии и несовершенной конку
ренции - для сделок между участниками (т.е.
между рабочими и собственниками) излишков.
Условия развития - скорее гарантированные, чем
максимизированные доходы - также позволяют
уйти от положений полной рациональности.

Механизмы ограниченной рациональности. В
'‘‘Административном поведении" такая рацио
нальность характеризуется в основном как оста
точная категория - рациональность ограничива
ется, когда она сталкивается с неполными знани
ями. И недостижимость полного знания - это в
основном невозможность выявления всех альтер
натив, неопределенность относительно релевант
ных внешних воздействий, неспособность относи
тельно релевантных внешних воздействий, не
способность подсчитать последствия. Поэтому
необходимо в большей степени позитивно и фор
мально характеризовать механизмы выбора в ус
ловиях ограниченной рациональности. Две ста
тьи (Simon, 1955, 1956) предстали в данном на
правлении как первый шаг.

Центральными для ее характеристики явля
ются два понятия: поиск и удовлетворенность.
Если альтернативы выбора не даны принимаю
щему решение изначально, он должен их отыс
кать. Тем самым теория ограниченной рацио
нальности должна включать и теорию поиска.
Данная идея позже независимо развивалась Стиг-
лером (Stigler, 1961) в весьма серьезной статье,
где он выбрал предметом исследования покупки
подержанного автомобиля. Стиглер разлил новое
вино теории поиска в старые меха классической
теории максимизации полезности, при этом цена
поиска приравнивалась к его предельным дохо
дам. В статье 1956 г. я продемонстрировал то же
формальное уравнение, используя в качестве
примера формулы динамического программиро
вания в процессе покупки дома.

Но я показал, что, к счастью, максимизация
полезности не столь существенно для схемы по
иска; в этом случае принимающему решение при
шлось бы устанавливать предельные затраты и
доходы самого поиска в ситуации выбора, что са-

Долгосрочное равновесие может даже порож
дать такую ситуацию, когда выбор с динамически
приспосабливающимися уровнями притязаний

эквивалентным выбору опти-представляется
мальному, и в таком случае цену^ поиска можно
принять к сведению. Но серьезный подход
ций теории поиска и теории удовлетворения де
монстрирует, что выбор может осуществляться в
действительности с приемлемым набором расче-

весьма неполной информа-

с пози-

тов, использованием
ции без потребности достигать невозможного,

проводя эту оптимизирующую процедуру.даже

Выводы

Таким образом, к середине 1950-х гг. теория
раниченной рациональности предстала в качестве
альтернативы классической теории полной раци
ональности; был предпринят целый ряд эмпири
ческих исследований, показавших, что реальное
решение в бизнесе лучше подтверждается

ограниченной рациональности, чем ра
циональности полной; ключевые компоненты тео-

властных отношений и отношении

ог-

поло-

жениями

рии - природа
найма, организационное равновесие, механизмы
поиска и удовлетворения - поддаются формализа
ции. В оставшейся части статьи мне хотелось бы
наметить пути дальнейшего развития теории при
нятия решения, включая момент ее конкурентных
отношений с теорией ограниченной рационально
сти, а затем прокомментировать смысл (и потен
циальные возможности) новой дескриптивной тео
рии решения для политической экономии.

Окончание следует
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Настоящей публикацией мы предлагаем вни-
читателя Нобелевскую лекцию Герберта

дов Нобелевских лауреатов по экономике, нача
тая под руководством профессора Р.М. Нуреева
(вышел в свет лишь том с работами Дж. Бьюке
нена).

манию
А. Саймона. Мы решили опубликовать этот ма
териал впервые на русском языке не только пото-

^  - году исполняется 100 лет со дня уч-му, что в это
- Нобелевской премии, и не только пото-

психологам весьма полезно познакомится
реждения
му, что

Идеи, высказанные в работах Саймона, стали
особенно актуальными в последнее время. Ведь
попытки представить экономические задачи, как
некое подобие шахматной игры, когда известны
возможности противника и ваши собственные,
когда жестко заданы также и правила игры, ока
зались несостоятельными не только в России, но
и в других странах. Ряд работ Саймона может со
здать впечатление, что психологию при этом он
просто игнорировал. Но это далеко не так, и про
читать плодотворно его работы по моделирова
нию нельзя, если не знать, что они основаны на
углубленном знании о когнитивных процессах; в
то же время его психологические представления
обязательно опираются на формализованное зна
ние.

с оригинальными работами основателя поведен
ческой экономической теории. Есть и печальный
повод - 9 февраля 2001 г. в возрасте 84 лет Гер
берт Саймон, профессор университета Карнеги-
Меллон член Национальной Академии Наук
США и иностранный член Российской Академии

этот мир, и нам бы хотелось, что-
стала данью памяти великогоНаук, покинул

бы эта публикация
мэтра.

Гепберт Саймон получил Нобелевскую пре
мию по экономическим наукам в 1978 г. “за нова-
топские исследования процесса принятия реше
ний в рамках экономических организации”. Она
явилась признанием его заслуг не только эконо-
мигтя но также математика и психолога. Факти-

была первая премия, присужденная за
пжлпты по экономической психологии - дисцип-
пиы?. в оформлении современного облика кото-
лины, и непосредственное участие. Об

чески это

рои он ‘ Р свидетельствует его лидерство по
этом, к пр в первом англоязычном “Учеб-
кол ичеству ^^^^^^ психологии” (“Handbook of
нике по эк 1988), да и в десятках- -если
Economic г ^ работ по данной относительно
не сотнях Дг-У
новой науке-

скоязычных монографий можно на-
Среди рУ ^ двтономова “Модель человека

звать книгу вышедшую в 1998 г. в се-
в

экономическ gj^oHOMHH”. Это пионерская рабо-
 “Этическа российского читателя в инте-

та, которая вв Д зарождается новое существо -
реснейший *^пр^^ _ объект и субъект социально-
homo исследования. По мнению авто-

рии

экономическо р^р5ерт Саймон сделал многое
монографП гомункулус хотя бы немногора

ного человека. С некоторыми
на российский читатель мог так-
(^айМ обнаружив их в книжках серии
митьс . мысли” (Экономическая

“Вехи экономи “Истоки” (М.; Высшая

для того, ч
походил
статьями
Же ознако

Школа, СПб).
Школа ЭконоМ
продолжения работа

ики). К. сожалению, не получила
по изданию избранных тру-

Надо сказать, что основным научным интере
сом Саймона были исследования особенностей
человеческого мышления, участие в работе по
созданию искусственного интеллекта, начатой
еще в Чикагском университете. Поступив в 1933 г.
в этот университет, Саймон намеревался стать
математиком - правда, в области социальных на
ук. Затем центр его исследовательских интересов
сместился в экономику. Но уже на первых шагах
карьеры после университета определилась клю
чевая роль психологии в русле интереса к приня
тию решений в организациях.

Сам Нобелевский лауреат позже так объяснял
суть своей концепции: «Понятие “удовлетворен
ность” не играет никакой роли в классической
экономической теории, тогда как в психологии
теории мотивации, оно является одним из

в
^  ̂ - самых

важных. Согласно большинству психологических
теорий, побуждение к действию происходит из
неудовлетворенных стремлений (drives) и исчеза
ет после их удовлетворения. Более того, условия
наступления удовлетворенности не являются
изменными, а определяются уровнем устремле
нии, который может быть выше или ниже в зави
симости от жизненного опыта. Если мы хотим
объяснить поведение на основе этой теории, мы
должны полагать, что целью фирмы является

достижение определенного
уровня прибыли, удержание определенной доли

не-

не
максимизация. а

35 3*



ЗАДОРОЖНЮК, пястолов36

рынка и определенного уровня продаж. Фирмы
будут стремиться достигнуть скорее удовлетворе
ния, чем максимизации»

Очевидно, что, вслед за появлением идеи, воз
ник вопрос: каким же образом можно измерить
эту "удовлетворенность" ? Саймону одному из
первых удалось не только выявить роль психоло
гических детерминант в принятии экономических
решений, но и “просчитать” их на количествен
ном уровне. При этом надо подчеркнуть парадок
сальную особенность его научного поиска: чем в
большей степени в проработке экономических
проблем он уделял математическим моделям, тем
сильнее им ощущалась (и удовлетворялась)
требность в их дополнении (по принципу компле-
ментарности) психологическими разработками.
Можно поэтому утверждать, что он создал новые
образцы исследовательских междисциплинарных
подходов к социально-экономическим пробле
мам в самом широком смысле - с ведущей ролью
психологической составляющей. Об этом и свиде
тельствует приводимая ниже лешщя, прочитанная
в Королевской академии наук Швеции: достаточно
познакомиться даже с названиями подразделов
статьи, написанной на ее основе, а также автоха
рактеристикой трудов Саймона в ней.

по-

рыночного поведения в предельно широком пла
не, не касаясь способа действий какой-либо инди
видуальной фирмы с конкретными, “телесными”
ее руководителями. Пока такого рода фирма яв
ляет собой небольшое по размеру семейное пред
приятие или патриархально управляемую едини
цу, которые испытывают жесткую ценовую кон
куренцию
интересной. Но классическая успешная фирма
часто предстает в экономической теории... обез
личенной, “безлюдной” структурой, ориентиро
ванной на успех ради успеха во главе с неким “жи
вым калькулятором”.

Саймон отвергает присущие классической те
ории фирмы утверждения о всезнающем, рацио
нальном и максимизирующем прибыль предпри
нимателе. Вместо этого он начинает с психологии
научения {the psychology of learning) с присущими
ей упрощенными правилами выбора и более уме
ренными требованиями к памяти и способности к
подсчету со стороны принимающего решения
{decision-maker). Он заменяет предпринимателя
классической школы рядом сотрудничающих в
процессе принятия решения лиц, способности
которых к рациональному действию ограниче
ны отсутствием знания всех последствий прини
маемых ими решений, равно как их личными и
социальными связями. Так как подобные лица
не могут выбрать лучшие альтернативы - что
якобы в состоянии делать классический пред
приниматель, то они ограничиваются альтерна
тивами удовлетворительными. Поэтому отдель
ные фирмы стремятся не максимизировать при
быль, а найти подходящие решения для снятия
остроты проблем. Это означает, что в одно и то
же время должна достигаться некая совокуп
ность в чем-то противоположных целей. Каж
дый принимающий решение в подобной ситуа
ции стремится найти удовлетворяющую линии
поведения для собственного набора проблем,
принимая во внимание то, как решают свои про
блемы и другие.

Существенная мысль, выраженная Саймоном
в его трудах, состоит в том, что знания, которыми
пользуется человек в своей экономической дея
тельности, часто бывают недостаточными для
того, чтобы все его решения были рациональны
ми. В этом случае человек пользуется правилами
и, кроме того, неформальными знаниями. Идея о
существовании “молчаливого знания”, личност
ного знания, высказана еще М. Поланьи (Polanyi).
Это знание, которым человек обладает, не подо
зревая об этом. В психологии для такого феноме
на существует термин “фоновые знания”. Дейст
вительно, даже для того, чтобы правильно интер
претировать известные человеку (работнику)
правила, действующие в организации, он должен
обладать еще некоторым количеством нефор-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ее деятельность остается мало

том 22 № 6 2001

В своем эпохальном труде “Административ
ное поведение” (“Administrative Behavior”), впер
вые появившемся в 1947 и переведенным к 2001 г.
на десятки языков (к сожалению, помимо русско
го), равно как и в ряде последующих работ, Сай
мон описывает компанию как адаптивную систе
му, состоящую из физических, личностных и
циальных

со-

компонентов, которые объединены
сетью взаимопроникающих коммуникаций и под
держкой желания ее участников кооперировать-

и трудиться для достижения общих целей.
Чтобы сохраняться и развиваться, фирма долж
на прилагать усилия для удержания равновесия
не только по отношению к внешнему окруже
нию, о чем экономисты уже знали, но также и по
сохранению внутренних связей между различны
ми компонентами организации. В подобной, ес
тественно, предельно приближенной к реальной
жизни фирме трудно найти место принимающе
му решение лицу {decision-maker) с непогреши
мым предвидением, совершенной рациональнос
тью, со стремлением всего лишь к максимиза
ции прибыли в качестве неукоснительной цели.
Статус такого лица и ставится под сомнение
Саймоном.

Действительно, элементарная теория фирмы,
как часть традиционной экономической науки,
могла служить всего лишь основой для изучения
1

Саймон Г. Теория принятия решений в экономической
теории и науке о поведении / Теория фирмы / Под ред.
В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1995. С. 56.
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сетей^, в разработку которого внес заметный
вклад и Саймон. Понятие ролевой структуры в
организации, о котором писал Саймон в 1959 г.^,
было развито впоследствии в концепцию фрей
мов (Минский).

С появлением мощных компьютеров в середи
не 70-х возникла и возможность создавать интел
лектуальные программы на базе этих идей. Если
ситуации описываются структурами наподобие
фреймов или семантических сетей (графов), то
можно составить правила, позволяющие рабо
тать с этими структурами, трансформировать их
и т.д. Эти правила есть, на самом деле, правила ес
тественной логики, той, которой пользуется че
ловек, работая в своем естественном окружении.
И логика эта отлична от европейской Нового
времени, которая основана на исчислении выска
зываний, что было ее основой со времен Аристо
теля. Основная проблематика этой логики - оп
ределение правил переноса оценки истинности с
одного высказывания на другое. Задача заключа
ется в том, чтобы выяснить, какие формальные
операции можно совершить над истинным выска
зыванием, чтобы истинность его сохранялась.

Естественная же логика основана на совер
шенно ином восприятии мира. Это в некотором
роде “логики причастности”, где присутствуют
рассуждения типа “нет дыма без огня”, “яблоко
от яблони недалеко падает”, и где в основной на
бор концепций включены понятия системность,
комплексность, синергия и т.д. Перенос истинно
сти в этом случае уже не является определяющей
задачей. И тогда возникает вопрос: какая из ло
гик более уместна в принятии экономических
решений? До Саймона считалось само собой разу
меющимся - первая! Она строга и однозначна, ре
шения легко просчитываются, возможен точный
прогноз... Но это на бумаге - в реальной эконо
мической жизни вторая логика как раз более ре
левантна. И она вовсе не отбрасывает расчетов и
моделей, а попросту отводит им более скромное
место при принятии решений.

Осмысление явлений начинается прежде всего
с онтологических позиций, потому что речь в дан
ном случае идет о трансформации в восприятии
мира человеком, и такой подход оказывается

^ Семантические сети изначально использовались для описа
ния естественных языков. Это может быть описано графом
с цветными вершинами и цветными ребрами, между верши
нами установлены связи и есть набор различных типов свя
зи. Возникает инвариантная структура. Например, в пред
ложении выделяют грамматические элементы: субъект,
действие, объект, обстоятельство. Имена субъекта, объек-

^ та можно заменять, но сгруктура остается инвариантной.
Simon НА. Tbeories of Decision-Making in Economics and Be
havioral Science / American Economic Review. 1959. Русский
перевод: Саймон Г. Теория принятия решений в экономи
ческой теории и науке о поведении / Теория фирмы  / Под
ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1995.
С.54-72.

мальных, нигде не зарегистрированных знании.
Это слой, в котором осваивается человек в про
цессе деятельности, в процессе взаимодействия с
другими людьми.

Известно, что ремесленник не может объяс
нить, как он выполняет ту или иную операцию, и
просто говорит: смотри и делай, как я. Подобного
рода ситуации встречаются и в других професси
ях, даже более часто в интеллектуальном труде.
Характерный пример ~ работа переводчика. Если
спросить как он ее делает, то окажется, что поми
мо знания грамматики, словаря, тот должен ори
ентироваться в контексте, знать в десятки раз
больше написанного. Если попросить, например,
филолога перевести статью по ядерной физике,
или даже по экономике, результат чаще всего бу
дет негативный, потому что у него нет средств ин
терпретации той реальности, о которой повеству-

текст. Во многих профессиях существует ог
ромное количество специальных приемов, но
часто они не описаны и не присутствуют в качест
ве объекта рефлексии.

Такими, казалось бы, тривиальными вещами
пренебрегала традиционная классическая эконо
мическая теория. Но когда начинается формали
зация процессов экономической деятельности
внутри организации, работа со знаниями оказы
вается совсем нетривиальной. Выяснилось, что
предстоит исследовать целый слой специфичес
кой культуры, который характеризуется многи
ми особенностями, причем национальные в этом
случае переплетаются с особенностями профес
сии, масштаба организации и т.д. Саймон одним
из первых начал заниматься изучением этого не
формального слоя: как он устроен, и в каком от
ношении находится со слоем формальным.

ет

Работая в качестве научного сотрудника ис
следовательской группы в Калифорнийском
университете (1936-1939 гг., с 1939 по 1942-ру
ководитель группы), молодой ученый проводил
исследования в области муниципального управ
ления. Ему удалось обосновать модель с опорой

разработки, которые можно классифициро-
как исследование операций (этот и последу-

на
вать
ющие шаги описаны в лекции с достаточной
полнотой).

Уже в 60-80-е гг. XX столетия стали появлять-
- формальные средства для описания этой части
знаний (или - “колониальной территории” клас
сической

ся

“экономической метрополии”, по об
разному сравнению Саймона). Однако универ
сальной теории нет до сих пор. Есть общие подхо
ды к проблемам “что такое знание, которое не
описывается формально-логическими структура
ми” и “как это знание сделать настолько формаль-

чтобы его можно было ввести в компьютер
ную программу”. Среди множества подходов выде
ляется основанный на концепции семантических

ным
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в своей научной биографии Саймон с полны
ми основаниями писал: «Моя “политическая ак
тивность” в сфере науки, включая перечислен
ные и все иные инициативы, осуществлялась в со
ответствии с двумя ведущими принципами:
трудиться по “усилению” позиций социальных на
ук, чтобы они были лучше оснащены необходи
мыми средствами для решения сложных задач и
содействовать тесным связям между учеными-ес-
тественниками и гуманитариями, чтобы они мог
ли совместно привносить свои специальные зна
ния и умения в решение многих комплексных во
просов публичной политики, для чего нужна
мудрость и первых, и вторых». О том, что сделали
первые, написано в некрологе, опубликованном в
“Психологическом журнале” (№ 3, 2001). Менее
известно то, что он сделал для вторых, и приводи
мая лекция в чем-то заполняет этот пробел.

Выполняя свой завет о необходимости союза
между учеными-естественниками и гуманитария
ми, а также ведущей роли психологии в этом сою-

Саймон уже после получения Нобелевской
премии выпустил ряд трудов, закрепивших пози
ции его междисциплинарного подхода к пробле
мам экономической жизни и вопросам экономи
ческой науки. В их числе “Модели мысли” (“Mod
els of Thought”, 1979), “Модели ограниченной
рациональности” (“Models of Bounded Rationality”.
2 vols., 1983), “Разум в человеческих делах” (“Rea
son in Human Affairs”, 1984).

В 1984 вышел сборник посвященных ему ра
бот “Страсть к познанию” (“А Passion to Know”).
Мы видим следы этой страсти и в приводимой
лекции, открывшей новые горизонты исследова
ний в области экономической психологии.

Саймон на основании лекции написал обшир
ную статью, в которой привел результаты своих
исследований в области, в первую очередь, эконо
мической психологии. Ее перевод публикуется с
любезного разрешения Нобелевского комитета,
предоставившего право на русскоязычное изда
ние
премии по экономическим наукам издательской
группе Высшей школы экономики.

зе.

трех томов лекций лауреатов Нобелевской

весьма плодотворным для целого спектра вопро
сов, обсуждаемых в теории фирмы.

Таким образом, теории и наблюдения Саймо
на о принятии решения в организациях оказыва
ются в полной мере применимыми к системам и
технике планирования, формированию бюджета
и проведению контроля как в сфере бизнеса, так
и в административном управлении. Они служат
прекрасной основой для эмпирических исследо
ваний. Современные экономические теории биз
неса и исследования процессов управления также
в значительной степени базируются на идеях Сай
мона.

Важное значение для развития теории органи
зации имеет введенная Саймоном в научный оби
ход концепция процедуры, которая явилась од
ним из ключевых элементов алгоритмов форма
лизации процессов принятия управленческих
решений. Однако процедура годится для кратко¬
срочного периода времени, потому что дальше
ситуация просчитывается все сложнее. Начинает
ся то, что Саймон называл ограниченной (или
связанной) рациональностью {bounded rationality).
Обыкновенный человек имеет ограниченные
аналитические способности. Появление и объяс¬
нение процедур, согласно Саймону, как раз и
сводится к желанию человека (и объективной
необходимости) свести к минимуму число все
возможных вариантов комбинаторных задач,
возникающих в процессе управления.

С 1949 г. в рамках Технологического институ
та Карнеги была учреждена Высшая школа про
мышленной администрации . Саймон с сотрудни
ками поставили перед собой цель — обеспечить
образование в сфере бизнеса на основе фунда
ментальных разработок в области экономики и
поведенческой науки (behavioral science). Им уда
лось в ее осуществлении пойти в ногу со време
нем, когда на горизонте появились новые методы
в науках о менеджменте, а также быстродейству
ющие электронные вычислительные
Были

машины,
выведены правила оптимального решения

в условиях определенности, основанные на кон
цепциях семантических сетей (графов), ролевых
структур в организации и процедур. Это позволи
ло применять формализованную технику анализа
также и в условиях неопределенности с использо
ванием моделей ограниченной рациональности.
Но без знаний в области психологии, считал Сай
мон, кристаллизующихся, в частности, в рамках
дисциплины “экономическая психология”, опти
мальных решений в сфере бизнеса и администра
тивного управления достичь невозможно.

И.Е. Задорожнюк,
канд. философских наук,

редактор отдела “Психологического журнала”,

С.М. Пястолов,
Высшая школа экономики,
ст. преподаватель, Москва
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Рассматриваются причины возрастания популярности концепции социальных представлений в по
следнее десятилетие, а также анализируется неоднозначность понимания ее методологии в различ
ных социально-психологических школах. Предпринимается попытка показать двойственность ста
туса этой концепции как социально-когнитивистской  и социально-конструкционистской. Анализи
руются новые разноплановые направления, возникшие  в последнее десятилетие в рамках
концепции; центральное ядро и периферия социального представления (Абрик); организующие
принципы метасистемы (Дуаз); эпистемология социальных представлений (Маркова); социальные
представления, понятые через механизм коллективного коупинга (Вагнер). Намечаются возмож
ные линии развития концепции социальных представлений в будущем.

Ключевые слова: социальные представления, социальный когнитивизм, социальный конструкти
визм, коллективный коупинг, дискурсивная психология, консенсусный универсум.

другими социальными науками. Между тем,
внешняя “понятность” и “определенность” данно
го подхода, “легкость” следования ему в действи
тельности оказываются только видимостью, со
здавая разночтения методологического характе
ра. Это привело к широким теоретическим
дискуссиям как вокруг базовых положений кон
цепции, трактовки самого понятия, так и вокруг
адекватности эмпирических программ и техничес
ких приемов исследования СП. В статье предпри
нята попытка показать не всегда очевидный пост
модернистский дух концепции и проследить основ
ные линии развития ее теории и методологии.

40 лет назад, в 1961 г., в Париже вышло в свет
первое издание работы Сержа Московичи “Пси
хоанализ, его образ и публика”, явившейся ито
гом его диссертационного исследования. Книга
стала эпохальным событием, открыв собой “эру
социальных представлений”.

В настоящей статье мы попытаемся проанали
зировать современные тенденции, проблемы и
перспективы, которые вырисовываются по ито
гам последнего десятилетия развития концепции
социальных представлений ((ЬП).

Сегодня можно смело утверждать, что иссле
дования СП успешно развиваются как интенсив
но, так и экстенсивно; созданы адекватные инсти
туциональные рамки для объединения и комму
никации исследователей СП. Каждые два года,
начиная с 1992 г., проводятся международные
конференции, посвященные СП, учреждена Ас
социация по их изучению, действует Междуна
родная информационная сеть, постоянно расши
ряется география исследований. Новый подход
Московичи приобрел статус одной из наиболее
влиятельных и авторитетных парадигм в западно
европейской науке, вклад которой в эволюцию
социальной психологии оценивается отечествен
ными авторами как значительный [2, 12].

Внешние причины привлекательности кон
цепции достаточно очевидны: это использование
научного языка, общего для различных социаль
но-психологических школ, социальная актуаль
ность и злободневность эмпирических исследова
ний, плюрализм в операционализации самого по
нятия, возможность установления связей с

МЕЖДУ СОЦИАЛЬНЫМ
КОНСТРУКЦИОНИЗМОМ

и СОЦИАЛЬНЫМ когнитивизмом

Согласно общепринятой систематике подхо
дов, существующих в психологии социального по
знания и отраженной в ряде авторитетных изданий
[16, 34], концепция СП является одним из вариан
тов западноевропейского социального когнити
визма. Она в известном смысле противопоставля
ется традициям североамериканской науки, зало
женным Г. Олпортом (см. [1, 12]). В противовес
индивидуалистическому крену в социальном ког
нитивизме за океаном, где социальным остается
только предмет познания, “социальное представ
ление выступает как фактор, конструирующий
реальность не только для отдельного индивида,
но и для целой группы” [1, с. 209]. В отличие от
строго социально-когнитивистского подхода с
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