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На современном уровне развития науки и техники резко возраста-

ет значение исследований, связанных с процессами усиления взаимо-
связи, взаимодействия общественных, естественных и технических 
наук. Именно на стыке различных областей знания открываются но-
вые возможности для выявления плодотворных решений как теоре-
тических, так и практических проблем. Здесь также рождаются новые 
формы и виды взаимодействия теоретических и экспериментальных 
средств научного познания. Поставленная задача требует изучения 
механизмов интеграции, дифференциации различных областей со-
временной науки. Эта проблема широко обсуждается в научной лите-
ратуре, становится объектом анализа исследователей различных об-
ластей научного знания (а не только философии). 

Процессы интеграции и дифференциации — это два противопо-
ложных, но взаимосвязанных процесса развития научного знания. 
Противопоставление интеграции науки дифференциации, отрыв этих 
диалектически взаимосвязанных сторон научного развития друг от 
друга приводит к неправильным выводам и результатам. Можно ана-
лизировать лишь преобладание той или иной тенденции — дифферен-
циации или интеграции на той или иной стадии развития науки или 
в конкретной области научного знания [1]. Другими словами, процесс 
исследования интеграции или дифференциации необходимо проводить 
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в каждой области знания отдельно. Интеграция или дифференциация 
не могут осуществляться одновременно во всех науках. В каждой об-
ласти знания наряду с общими моментами процессы интеграции 
и дифференциации имеют свою специфику, при этом необходимо учи-
тывать конкретно-исторические условия. Принято считать, что инте-
грация должна идти более быстрыми темпами, чем дифференциация. 
В этом есть определенный смысл, так как в современных условиях 
процесс дифференциации, как правило, выступает своеобразным про-
явлением интеграции, т. е. развертывающаяся дифференциация оказы-
вается диалектической формой проявления интеграции. Таким обра-
зом, дальнейшая дифференциация наук или какой-либо области знания 
приводит не к разобщению, как это считалось раньше, а, напротив, 
к их интеграции. Этот процесс принципиально ничем не ограничива-
ется. Другими словами, дифференциация — это новая форма, функция 
интеграции науки. Отсюда следует вывод, что именно интеграция 
определяет характер современной науки. Как известно, прогресс 
в науке связан с интеграционными процессами. Но в отличие от диффе-
ренциации интегративные процессы достаточно сложно осуществлять 
как в управлении, так и в разработке. Что касается процессов диффе-
ренциации, то они сами структурируют те или иные направления. 
Например, в медицинской экологии появляются следующие направле-
ния: показатели (параметры) различных функций и систем организма 
как критерии оценки качества окружающей среды, экологические ас-
пекты совокупного воздействия на людей негативных и позитивных 
факторов окружающей среды, оценка медико-экологического риска 
и медико-экологической емкости ландшафтов, разработка медико-
экологических нормативов и т. д. Эти новые направления подчеркивают 
не только взаимодействие и взаимосвязь экологии и медицины, но 
и усиление интегративных процессов как в экологии, так и в медици- 
не [2]. Таким образом, наглядно прослеживается положение о том, что 
дифференциация выступает своеобразным проявлением интеграции. 

Интегративные процессы захватывают как технические средства 
и операции в познании, так и теоретические методы и процедуры 
научного исследования, порождая новые виды и формы научной дея-
тельности. В экологии, а также в прикладных ее разделах эти процес-
сы имеют свои особенности. Экология по сравнению с другими 
науками является еще довольно молодой, ее методологические под-
ходы, понятийный аппарат недостаточно разработаны. Хотя экологи-
ческие вопросы возникали в глубокой древности, но только в начале 
ХХ в. экология приобрела самостоятельность в качестве раздела био-
логии. Далее, как результат взаимодействия с другими отраслями 
биологии, выделяются и уточняются проблематика и методы эколо-
гии, разрабатываются первые экологические концепции. В 20–40-х гг. 
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XX в. сложился определенный понятийный аппарат экологии, были 
выработаны некоторые методологические подходы, а до этого экология 
рассматривалась как сугубо биологическая наука. С 60-х гг. ХХ в. эко-
логия уже признана отдельной наукой. На этой стадии развития эколо-
гии, по определению американского ученого Ю. Одума (1913–2002), 
она становится междисциплинарной областью знания, наукой об 
устройстве многоуровневых систем в природе, обществе, их взаимо-
связи. Сферой интересов Ю. Одума были не только экология, но и ма-
тематика, философия, а также другие науки. Это нашло отражение в 
его междисциплинарном, системном анализе экологии.  

Далее из-за резкого ухудшения состояния окружающей среды воз-
рос интерес к экологическим проблемам. В экологию начинает вклю-
чаться все большее количество других дисциплин. Таким образом, ин-
тегративные процессы стали доминирующими в экологии. Эту 
тенденцию описал Н.Ф. Реймерс (1931–1993) в работе «Надежды на 
выживание человечества: концептуальная экология». Он разработал 
также следующие проблемы: фундаментальные теоретические прин-
ципы современной экологии, систему экологических наук, как фунда-
ментальных, так и прикладных; подчеркнул связь с другими областями 
науки, междисциплинарный характер экологии; обосновал экологиче-
скую направленность научного знания — достаточно значимое поло-
жение в экологии. Хотя положение об экологической направленности 
научного знания впервые высказал В.И. Вернадский, он применил 
данный подход лишь к отдельным областям науки (биологии и геохи-
мии) [3]. А Н.Ф. Реймерс представил экологию как вершину естество-
знания. Сегодня экология включает в себя разделы почти всех извест-
ных дисциплин: химии, физики, географии, геологии, медицины, 
социологии, экономики и других наук. Также экология связана с обще-
ственными науками: например, социальная экология изучает взаимо-
действие человека с природной и социальной средой его обитания. 
Социальная экология включает в себя политическую, экономическую 
экологию и т. д. Другими словами, сегодня важнейшей особенностью 
экологических проблем является то, что для их решения требуются 
взаимосвязи между естественными, общественными и техническими 
науками. На основе такого подхода обнаруживаются все новые науч-
ные аспекты, в результате чего в орбиту исследования постепенно втя-
гиваются различные области знания. 

Процессы интеграции и дифференциации в современной экологии 
связаны также с увеличением влияния антропогенных факторов [2]. 
В связи с этим возникают новые разделы экологии. Например, загряз-
нение окружающей среды промышленными выбросами привело к по-
явлению промышленной (инженерной) экологии. В результате интен-
сивного использования в сельском хозяйстве минеральных удобрений 
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в пищевой продукции накапливаются опасные для человека химиче-
ские вещества. Возникает необходимость в сельскохозяйственной эко-
логии. Разработка оружия массового поражения (ядерного, химиче-
ского и биологического), а также анализ экологических последствий 
его применения вызывают необходимость появления военной эколо-
гии, и т. д. 

Рассмотренные положения относятся и к другим прикладным 
разделам экологии. Количество прикладных разделов экологии значи-
тельно и продолжает увеличиваться, сюда входят медицинская эколо-
гия, экологическая экономика природопользования и другие, многие 
из них, в свою очередь, также разделяются на ряд новых ветвей. 
Например, биоэкология, в которой выделены направления, диффе-
ренцируемые масштабом и степенью интеграции исследуемых объек-
тов: популяционная экология, биогеоценология и пр. Другими слова-
ми, в прикладных разделах экологии и ее основных направлениях, 
как правило, преобладают процессы дифференциации. 

Процессам интеграции и дифференциации подвержены и методы 
исследования в прикладных разделах экологии, которые различаются 
по содержанию (химические, физические, биологические, молекуляр-
ные и т. д.), а также по форме (описательные, аналитические, синтети-
ческие и т. д.). Интеграционные процессы в методах исследования 
происходят в точках соприкосновения с другими науками, где прояв-
ляется их междисциплинарный характер. Например, для определения 
и количественного анализа различных химических веществ и элемен-
тов-загрязнителей используется ряд методов физико-химического ана-
лиза. Для построения некоторых моделей, в частности климатических 
изменений, используются методы математики, и такие модели обычно 
характеризуются как математические. Расчет данных моделей вруч-
ную трудоемок, поэтому используются компьютеры, что приводит 
к необходимости применения методов информатики в экологии (эти 
две науки также тесно связаны). Для обработки результатов исследо-
ваний в экологии используются также методы математической стати-
стики. Подобных подходов как в теоретических разделах экологии, так 
и в прикладных значительное количество. 

Процессы интеграции и дифференциации на разных уровнях 
научного знания необходимы также в разработке понятийного аппа-
рата, его междисциплинарного характера. Как показывает практика, 
в некоторых ситуациях специалисты одной области науки даже не 
всегда понимают задачи другой, хотя и смежной, не могут прийти 
к общему решению проблем. Здесь наглядно проявляется комплекс-
ный, системный, междисциплинарный характер процедур, познава-
тельных средств, понятий, которые необходимо формировать. 

Следует отметить, что процессы интеграции и дифференциации 
затрагивают не только теоретические приемы, но и все средства до-
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стижения, т. е. практические приемы, оборудование и т. д. Другими 
словами, все средства достижения целей порождают новые формы и 
виды научной и практической деятельности. Данные процессы сти-
мулируют также социальный заказ, выдвижение новых практических 
задач. И эти тенденции наиболее ярко проявляются в зарубежной 
практике разработки и поиска решений экологических задач. 

За рубежом разработано значительное количество различных форм 
организации и методов работы при решении практических проблем, в 
том числе экологических [4]. Заслуживают внимания, по мнению ав-
торов, два направления разработки методологических подходов, один 
из которых учитывает процесс интеграции, другой связан с дифферен-
циацией. В обоих случаях подчеркивается их единство при оконча-
тельном решении конкретных задач. 

Разработка данных методик актуальна и связана с развитием про-
мышленного производства и решением других практических задач. 
В современных условиях остро стоит вопрос о повышении результа-
тивности решения теоретических и практических задач. Как известно, 
даже самый талантливый исследователь, разработчик-одиночка не 
может постоянно продуктивно решать текущие проблемы. Опреде-
ленные сложности возникают и с работой больших коллективов, так 
как здесь требуется значительное время на организацию, согласование 
и т. д. Один из вариантов выхода из подобной ситуации — примене-
ние креативных групп, которые широко используются за рубежом. 

Креативные группы впервые возникли во Франции в 70-х гг. XX в., 
в 80-х гг. охватили все сферы деятельности (промышленность, здраво-
охранение, экологию, образование, бизнес и другие), так как прояви-
лись их эффективность, результативность, достижение поставленной 
цели, получение оптимального варианта решения конкретных задач в 
короткие сроки.  

Рассмотрим наиболее общие и значимые моменты этой формы 
работы. Следует отметить, что в отечественной литературе вопрос 
о креативных группах не освещен. Это свидетельствует о том, что за-
рубежный опыт работы креативных групп не нашел применения 
в отечественной практике, отсутствуют также отечественные разра-
ботки в данном направлении. 

Работа в креативных группах способствует усилению интеллек-
туальных возможностей каждого участника, происходит соединение, 
интеграция индивидуальных особенностей в единый процесс. Досто-
инством креативных групп является также то, что здесь каждый 
участник, а не только с особыми талантами или способностями, мо-
жет продуцировать творческие идеи. 

Для анализа организации и работы креативных групп, в частно-
сти по методике Ги Азнара [5], выделим восемь наиболее значимых, 
по мнению авторов, критериев, которые можно использовать в прак-
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тическом плане при решении проблем различных направлений при-
кладной экологии:  

1) принципы отбора участников;  
2) мотивация и ее значение;  
3) количество участников;  
4) график и время работы;  
5) гибкость при поиске идей и решений;  
6) психологический климат;  
7) соревновательный момент в группе;  
8) роль руководителя.  

Принцип отбора участников. При наборе участников креатив-
ной группы важным моментом является принцип различия. Чем шире 
круг интересов и разнообразнее по составу группа, тем продуктивнее 
она будет работать. Новая идея, как правило, возникает на стыке зна-
ний из различных областей, поскольку творческий процесс связан 
с генерацией, переработкой и взаимодействием различных знаний. 
Другими словами, каждый участник должен обладать широкой эру-
дицией и кругозором. Для хорошей работоспособности группы необ-
ходимо привести к единству многообразие различных характеристик 
участников. Далее каждый участник проходит вторичный отбор, на 
котором оцениваются не только его интеллектуальные и личные ка-
чества, но и сможет ли он успешно работать именно в данной группе. 
Для этого существуют специальные методики отбора на совмести-
мость участников. Таким образом, креативная группа должна пред-
ставлять собой не механический набор солистов, пусть даже и очень 
талантливых, а гармоничный единый коллектив. В качестве аналогии 
единства и целостности группы можно привести сказочного персо-
нажа — дракона с семью головами, подчеркивая, что из группы нель-
зя убрать или добавить ни одного человека, так как каждый выполня-
ет определенную функцию, использует те или иные технические 
приемы при поиске решения задач. Отсутствие хотя бы одного члена 
группы делает ее неработоспособной, так как это приводит к необхо-
димости изменить положение каждого по отношению к другим. Вся 
система группы в результате этого меняется, нарушается единство 
целого и части, и группу необходимо обучать заново. Здесь проявля-
ются междисциплинарный, системный, комплексный подходы. За-
мкнутость группы имеет и недостатки, не все участники могут рабо-
тать длительное время одновременно, а срыв сеанса креативности 
дорого обходится заказчику.  

Таким образом, креативная группа — сформированный по опреде-
ленным методикам творческий коллектив, который характеризуется 
единством, целостностью, творческим взаимодействием участников 
и выполняет функции поиска новых, нестандартных идей и решений.  
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Креативная группа не выбирает предмет исследования (в отличие 
от группы решений), она лишь занимается поиском решения опреде-
ленной проблемы. Заключение о ее эффективности дает группа ре-
шений. Члены генерирующей группы лишь выдвигают идеи, а другая 
группа выбирает наиболее эффективные из них. 

Мотивация. В процессе формирования группы Ги Азнар исходит 
из системы известного американского психолога Хэмпфила. Согласно 
теории Хэмпфила, в самом начале при подборе группы нужно устра-
нить возможность ложных мотиваций. Это означает, что креативная 
группа должна четко знать и понимать, что от нее ждут. Как показыва-
ет опыт, процесс творчества интересует всех, но мотивы могут быть 
различны. Одни хотят участвовать из любопытства, другие — для по-
лучения знаний, развития своей личности, третьи желают находиться 
в творческом, интересном коллективе и т. д. Но данные мотивы не 
входят в задачу группы. Она формируется исключительно для поиска 
новых решений и достижения успеха в этом. У участников со слабой 
мотивацией при определенном напряжении, трудностях значительно 
снижается эффективность работы, что влияет на всю группу. На рис. 1 
показано влияние на мотивацию условий работы, связанных с уровнем 
сложности, препятствиями, тормозящими творческую деятельность 
у различных индивидов.  

 

Рис. 1. Влияние препятствий в работе 
на мотивацию 

 

Кривая 1 характеризует работу наиболее творческих индивидов, 
которые нередко очень чувствительны к условиям и обстановке. Это 
создает определенную заторможенность, скованность, что не способ-
ствует процессу генерации идей, выдвижению смелых проектов. 
Кривая 2 отражает деятельность индивида, способного к преодоле-
нию определенной совокупности препятствий, различных тормозя-
щих факторов для креативности. Кривая 3 характеризует сильную 
мотивацию к творчеству, индивидуальную энергию, инициативу. 
Именно эти качества необходимы для достижения значимых резуль-
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татов в творческой деятельности. Индивид, который теоретически 
обладает большими творческими способностями, но имеет слабую мо-
тивацию, оказавшись в сковывающих условиях, ничего не создаст. 
И наоборот, индивид, имеющий сильную мотивацию и помещенный 
в такие же условия, будучи устойчив к препятствиям, даст высокие 
показатели творчества. Поэтому при наборе группы следует учитывать 
данные особенности и ориентироваться на индивидов с наибольшей 
мотивацией к творчеству.  

Количество участников группы. В группах с численностью 
свыше 10 участников наблюдается тенденция к разделению на под-
группы, что отвлекает от решения проблем. В ходе многочисленных 
экспериментов установлено, что наибольших результатов достигает 
группа из 5–6 человек. Здесь имеет значение фактор участия. Рабо-
тать, предлагать идеи должны все члены группы. Если кто-то из них 
отвлекся, это сразу становится очевидным и влияет на психологиче-
ский климат, что снижает энтузиазм группы в целом. Оптимальный 
состав группы из 5–6 человек усиливает единство группы, позволяет 
высказаться каждому, что очень важно для продуктивной работы. 
Более того, численные ограничения связаны с определенными свой-
ствами мышления человека, его памяти, способности восприятия, пе-
реработки одновременной информации и т. д. 

График и время работы. Как показывают экспериментальные 
данные, максимальное число наиболее интересных идей высказыва-
ется через 2 часа после начала работы, затем их количество уменьша-
ется, наступает усталость, создается впечатление, что все уже сказа-
но. Спустя некоторое время происходит подъем творчества, далее 
вновь идет спад (рис. 2). 

 

Рис. 2. Зависимость креативности группы 
от времени работы 

 
Продуктивно группа может работать лишь 3 часа в неделю, по-

скольку спустя 3 часа интеллектуальной деятельности возникает 
ощущение исчерпанности решений по данной проблеме. Однако, ко-
гда на следующем сеансе креативности (через 1 неделю) группе пред-
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лагается вернуться к прошлой теме, появляются совершенно новые 
идеи, а старые принимают более продуманную форму, на третьем се-
ансе происходит то же самое. Члены группы приходят к убеждению о 
наличии значительного резерва творчества, но этим процессом необ-
ходимо управлять. Доказано, что группа может эффективно работать 
2 года, далее участники начинают предлагать уже озвученные ранее 
идеи. 

Гибкость при поиске идей и решений. Этот критерий имеет 
большое значение. Креативная группа должна быть обучена не ориен-
тироваться на жесткие формализованные правила обыденного подхо-
да, четко выраженные логические структуры, привычные рассуж- 
дения. Это называется психологическая инерция, т. е. шаблонное 
мышление. Изобретательский дух неотделим от дерзости и часто вы-
ходит за рамки системы логики. Творческое мышление не может быть 
ограничено логической строгостью, иначе исследователь оказывается 
в тупике, в ситуации змеи, кусающей свой хвост, он вольно или не-
вольно стремится к выходу из данных логических форм, а значит, пе-
реходит к новым методам, способствующим принятию нестандартных 
решений. В системе Ги Азнара существует целая серия методических 
приемов для чередования противоположных форм деятельности — ло-
гики и креативности, которые взаимно дополняют друг друга, тесно 
связаны между собой, проникают друг в друга. Он подчеркивает, что 
нельзя эти два подхода использовать одновременно, а на практике 
именно так и бывает чаще всего. В этом случае логика и креативность 
блокируют новые идеи, мешают друг другу, так как они противопо-
ложны. Здесь как бы прослеживается наличие процессов интеграции 
и дифференциации и их единство. Осознанное чередование этих двух 
фаз позволяет выявить подлинное значение каждой из них. Следует 
учитывать методические трудности, которые присутствуют на любой 
из этих фаз, например силу инерции, т. е. привычный способ решения 
проблемы, также иногда препятствуют новому взгляду на задачу хо-
рошие знания в своей области. Не стоит торопиться с принятием ре-
шения, так как если выбран какой-либо вариант, то психологически 
отметается возможность рассмотрения других равных вариантов ре-
шений или даже лучших. Тормозящим фактором являются и препят-
ствия культуры: социальное давление, направленное на адаптацию, 
а не изменения, подчинение индивида определенным принципам, стиль 
поведения в обществе, иерархию, и множество других моментов, кото-
рые представляют определенную культуру, блокирующую личную 
инициативу и творчество. В креативной группе на время работы созда-
ется определенная атмосфера, снимающая данные препятствия.  

Психологический климат креативной группы. Этот критерий 
имеет особое значение, поскольку коллектив следует ориентировать 
на определенную форму общения между его членами, обращая вни-
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мание на следующие моменты: каждому быть самим собой, не боять-
ся ошибиться и показаться смешным, высказывать смелые идеи, быть 
внимательным, уметь слушать другого, слышать его, реагировать, 
исключить речевые фразы, обороты, высказывания, которые разру-
шают общение. Особое внимание Ги Азнар уделяет критике, она 
должна быть исключена полностью, так как разрушает творческую 
атмосферу. Творческим формам общения обязательно нужно учить. 
Как показывает практика, эти простые правила трудно внедряются. 
В группе участники должны понимать друг друга уже при зарожде-
нии идеи, схватывать ее, развивать дальше. Каждый принимает уча-
стие в решении проблемы, не должно быть чувства собственности на 
свои идеи. «Украсть идею» — должно быть одним из правил в про-
цессе генерирования решений проблемы, ведь идея подготовлена 
всей группой, определенной атмосферой уверенности, что решение 
обязательно будет найдено, и оно всегда находится, так как суще-
ствует объективно.  

Группе не свойственно беспокойное состояние, которое бывает 
у творца-одиночки в результате творческого напряжения. Роль груп-
пы заключается в том, чтобы заменить состояние беспокойства абсо-
лютной верой в успех. Такая уверенность приходит быстро, так как 
в процессе работы возникает много рациональных идей, что придает 
дух победы. Это очень важно, поскольку отсутствие веры в успех или 
плохо подобранные участники значительно тормозят процесс творче-
ства. Поэтому следует периодически контролировать и корректиро-
вать данную атмосферу в группе. Хорошо подобранная группа регу-
лярно предлагает новые идеи. Однако иногда другие сотрудники 
обращаются к ее участникам за решением тех задач, которые выходят 
за рамки их компетенции, что неблагоприятно сказывается на работе 
и поэтому недопустимо. 

Соревновательный момент. Очень часто возникает вопрос, 
стимулирует ли работу одной группы сравнение с другой? Как пока-
зывает практика, дух соревнования дает незначительный положи-
тельный эффект в течение короткого периода при условии, если это 
приобретает характер игры. Как правило, любые сравнения тормозят 
работу, создают нетерпимый психологический климат. 

Роль руководителя. Стиль руководства определяется рентабель-
ностью и временем, в течение которого группа должна дать высокие 
результаты (через 3 недели или через 3 месяца). Чтобы определить 
отдачу, результаты работы, американские психологи провели экспе-
римент, в ходе которого выяснилось, что группы с авторитарным 
лидером быстрее достигают лучших результатов. Коллективы с про-
тивоположным стилем руководства (предоставление свободы, само-
стоятельности) вначале имеют самые низкие результаты, но по исте-
чении некоторого времени они догоняют и обгоняют группы 
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 с авторитарным руководством. Возникает противоречие между требо-
ваниями скорейших результатов и стремлением предоставить группам 
возможность достичь стадии самоуправления, самоорганизации. Это 
противоречие может быть разрешено следующим образом. В первый 
период формирования и тренировки креативной группы руководитель 
должен быть директивным, но только исключительно на уровне тех-
нических приемов, где отрабатываются творческие моменты. В дан-
ном случае речь идет о компетентном, опытном лидере, во всех других 
аспектах работы группы он является авторитарным. Например, группа 
быстро выбирает, какой технический прием лучше подходит в данной 
ситуации, но как только он освоен, руководитель должен действовать 
авторитарно, заставляя соблюдать правила работы. Далее руководи-
тель должен постепенно подготовить переход с авторитарного подхо-
да к тому, чтобы группа могла обходиться без руководителя, если ее 
работа рассчитана на длительный период. В сработавшихся группах 
руководитель работает, как все остальные члены. Вернуться к своим 
обязанностям руководителя он может или по просьбе участников, или 
чтобы организовать обучение новому техническому приему или 
устранить возникшие препятствия в работе. Выбор приемов техниче-
ского творчества и методов активизации поиска идей и решений зави-
сит от сложности решаемых задач, состава креативной группы, опыта 
руководителя, в задачу которого входит также и процесс обучения 
участников методам творчества. 

Возникает очень важный вопрос: как управлять в креативной 
группе знаниями, информацией, осуществлять их синтез, направлять 
на решение конкретных проблем? В зарубежной практике это осу-
ществляется на основе различных методов активизации, приемов 
творчества. Разработка методов активизации творческой деятельно-
сти ведется во всем мире, в том числе в России [6]. Большинство этих 
методов разработано изобретателями-практиками на основе анализа 
практического материала и направлено на решение нестандартных 
задач. Зарубежные методики сосредоточены на активизации психо-
логических аспектов творчества (ассоциации, аналогии и т. д.), при 
этом большое внимание уделяется преодолению психологической 
инерции. Ее негативное влияние на творческий процесс давно уста-
новлено. Применение эвристических методов способствует сниже-
нию психологического барьера. В данном случае под психологиче-
ской инерцией понимают привычку к шаблонному мышлению, 
стремлению делать как всегда, как все. Однако при поиске нового 
решения психологическая инерция является серьезным препятстви-
ем, мешает нестандартному подходу, новому видению задачи с раз-
ных точек зрения. Поэтому не случайно для борьбы с психологиче-
ской инерцией в зарубежных фирмах, работающих в инновационном 
направлении, ограничивают число специалистов с опытом работы.  
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Креативные группы, созданные по методике Ги Азнара, могут ра-
ботать на всех уровнях решения проблемы, но в основном в практиче-
ском решении задач, а теоретический аспект значительно ограничен. 
В первоначальном составе группы могут работать около двух-трех лет. 
Недостатком данной методики является то, что для обучения участни-
ков навыкам работы руководителю и организатору требуется опреде-
ленный опыт, а также время (около двух месяцев). Непростым является 
и набор участников. Но результативность работы каждой креативной 
группы оправдывает все издержки: она неповторима, как неповторимы 
творческие личности, но абсолютизировать это положение не следует. 

Еще один подход, при котором основным фактором в решении 
задач производства является принцип дифференциации, введен в ра-
боте Колетт Матье-Батч [6]. Данная методика наиболее проста, не 
требует много времени для реализации и имеет широкое применение 
в промышленной (инженерной) экологии. Колетт Матье-Батч отме-
чает, что для функционирования группы необходимо учитывать осо-
бенности мыслительной деятельности индивидов. Каждый исследо-
ватель по-своему приступает к решению той или иной проблемы, 
используя конкретные и абстрактные подходы. Ни один из них не яв-
ляется важнее другого. Тем не менее нельзя в одной группе смеши-
вать исследователей с различным восприятием объекта, так как они 
не будут понимать друг друга. 

Работа исследователей с абстрактным подходом будет плодо-
творна лишь в тех группах, в которых все участники склонны к аб-
страктному мышлению, и при условии, что между ними будет в до-
статочной степени установлен обмен мнениями, так как абстрактные 
высказывания труднее передать. 

Индивид с конкретным мышлением действует посредством анало-
гий, образов, имеет тенденцию к экстенсивному описанию, осуществ-
ляет небольшие вариации вокруг проблемы. Такие участники могут 
быстро менять ассоциации изобразительного характера, легко переда-
вать их друг другу посредством небольшого количества слов. Данные 
креативные группы способны работать вместе без специальной подго-
товки в отличие от групп с абстрактным подходом. Общение между 
ними устанавливается почти сразу, поскольку оно осуществляется 
с помощью конкретных образов, передаваемых непосредственно. 
Быстрый ритм обмена информацией стимулирует каждого участника. 
В группе, которая функционирует слаженно, возникает совместное, 
общее бессознательное, что способствует коммуникации на бессозна-
тельном уровне. 

Таким образом, очевидно, что если собрать в одной группе парт-
неров с различным мыслительным подходом, то процесс работы почти 
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невозможен. Одни будут давать слишком абстрактные предложения, 
которые не вызовут никакого отклика у участников с противополож-
ным стилем мышления, информация просто не будет понята. Другие, 
наоборот, будут давать слишком конкретные предложения, которые 
хотя и будут быстро поняты, но не вызовут у первых никакого интере-
са. При этом отрицательным фактором является то, что такие участни-
ки будут блокировать творческие возможности друг друга. Нельзя 
утверждать о каком-либо преимуществе того или иного типа группы, 
так как каждая в отдельности имеет свои достоинства и недостатки. 
Поэтому в итоге в процессе решения проблемы нужно использовать 
эти два подхода в их единстве. Оба стиля необходимы для правильно-
го и результативного решения проблемы. 

Действительно, ограничиться областью конкретного видения про-
блемы, состоящего из отдельных фрагментов, не пытаясь структури-
ровать посредством некоторой теоретической организации, означает 
заблудиться в деталях, остаться в рамках неорганизованной разорван-
ности. Тем не менее при нахождении в области абстрактного, даже 
жестко систематизированного материала существует риск отрыва от 
реальности. Более того, как правило, очень трудно убедить окружаю-
щих в необходимости подобного рода концептуальных положений, так 
как индивиды с абстрактным стилем мышления не всегда склонны пе-
рестраивать свои схемы в простые и линейные элементы, им это неин-
тересно. Поэтому чтобы совместить два вида деятельности, необходимо 
ввести дополнительные звенья для конечного результата, обусловлен-
ные характером проблемы, в которых соотношения абстрактного и кон-
кретного подходов могут быть разными. Степень абстрактности про-
блемы всегда уменьшается с момента ее теоретического обоснования до 
практического применения. Например, процесс разработки технических 
устройств, используемых в промышленной экологии, в частности филь-
тров для очистки дымовых газов или гидроциклонов, можно предста-
вить графически (рис. 3). 

 

Рис. 3. Дифференциация форм работы: 
1 — фундаментальные исследования; 2 — 
ориентированное фундаментальное иссле-
дование; 3 — прикладное исследование; 
4 — эволюция исследования; 5 — улучше-
ние, усовершенствование; 6 — разработка 
опытного образца; 7 — апробирование; 
8 — производство; 9 — заготовка, склади-
рование;  10 — доведение  до  потребителя; 

11 — продажа 
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На графике представлен процесс дифференциации по степени 
сложности различных направлений разработки технических устройств, 
используемых в промышленной экологии. Здесь генерирующая, изоб-
ретательская деятельность инженерного труда отделена от других его 
форм работы. В качестве основного принципа выдвигается положение, 
что инженеры с различными стилями мышления (абстрактным и кон-
кретным) не должны вместе одновременно решать одну и ту же про-
блему, так как они будут блокировать друг друга. Требуется опреде-
ленный процесс чередования этих стадий и лишь в конечном счете их 
единство. Применение методов активизации деятельности, их диффе-
ренциация определяются различными стадиями работы. 

Система Колетт Матье-Батч в отличие от методики Ги Азнара 
позволяет решать более широкий спектр проблем (в частности, про-
мышленной (инженерной) экологии), в том числе теоретических. Во-
прос о том, какая из систем лучше, не обсуждается, так как их значе-
ние и применение связаны с конкретными условиями и спецификой 
решаемых задач.  

В заключение авторы статьи рекомендуют использовать рассмот-
ренные формы организации и методы работы креативных групп 
в процессе обучения студентов для формирования практических 
навыков, творческого подхода при решении экологических задач [7]. 
Как правило, учебный процесс дает знания и формирует навыки ре-
шения типовых задач. В профессиональной деятельности типовых 
задач почти не существует, а для решения нестандартных вариантов 
необходимы практические навыки и творческий подход. Разумеется, 
использование данных методик применительно к работе со студен-
тами требует определенной корректировки и переработки. При этом 
должны учитываться специфика той или иной кафедры, дисциплины, 
студенческой аудитории, курс, цели, задачи и другие факторы. Каж-
дый руководитель выбирает из базовых методик определенные эле-
менты, корректирует их применительно к конкретным требованиям, 
что и является творческим процессом. 
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Specifics of integration and differentiation processes 
in ecology 

© N.N. Bushuev, V.V. Bushueva, G.V. Chernogortseva, A.S. Ivanova 

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, 105005, Russia 
 

We validate the relevance of analysing integration and differentiation processes in ecol-
ogy. We highlight the dialectical unity of integration and differentiation. We note that the 
integration and differentiation processes affect all the levels of scientific theory and prac-
tice, methodological approaches, conceptual framework, facilities etc. In foreign prac-
tice, the significance of the integration and differentiation effects contributes to the de-
velopment of methodological approaches aimed at solving ecological problems. We 
consider two foreign techniques that feature contrasting approaches. One of them makes 
use of an integrative methodology, while the other employs differentiation principles. We 
analyse two alternative foreign techniques. We recommend using foreign experience for 
solving ecological problems in Russian practice. 
 
Keywords: integration, differentiation, dialectical unity of integration and differentiation, 
ecology, applied branches of ecology, interaction between sciences, foreign methods of 
solving ecological problems 
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