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В философском контексте, риски выступают не просто как числовые 

вероятности, а как феномен, олицетворяющий бескрайнюю неопределен- 

ность будущего. Этот взгляд позволяет нам глубже понять природу свободы 

в принятии решений, где каждый выбор переплетен с ожиданием и потенци- 

альными исходами. 
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Фрейм в общем понятии обозначает совокупность содержащую неко- 

торую информацию. Данное определение является базовым и используется 

для объяснения множества случаев применения фрейма в различных сферах. 

Так в психологии фреймом называют идеальный образ действительности от- 

печатанный в памяти человека, в программировании область данных кото- 

рую мы рядовые пользователи компьютеров называем «страница» или «ок- 

но» и тому подобное. 

Основоположником теории фреймов и обозначения чего-либо терми- 

ном фрейм принято считать американского учѐного в области искусственно- 

го  интеллекта  М.  Минского  [1].  Он  рассматривал  теорию  в  своей  книге 

«Фреймы для представления знаний» написанную в 1979 г. Согласно теории 

описанной в его книге, М. Минский представляет человеческий разум как 

комплекс специализированных функциональных элементов, где каждый эле- 

мент комплекса считается модульным блоком и все блоки имеют конкретную 

специализацию и используют спектр функций и структур. 

Интеллект человека – в своей степени представляет собой совокуп- 

ность модульных блоков, где блоки объединены в единую сеть. С точки зре- 
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ния теории эволюции именно эта структура имеет смысл. Основной едини- 

цей этой сети является фрейм, который состоит из обособленных компонен- 

тов которые называются ячейками и содержат информацию о свойствах это- 

го объекта. Сами же фреймы объединяются, образуя единую модель, описы- 

вающую все знания. 

Человек хранит свою информацию в виде некоторого каркаса, а при 

выявлении новой вводной информации, адаптирует фрейм в соответствие с 

новыми поступающими данными. Данный каркас можно рассмотреть как за- 

пись, в которой ячейки содержат информацию шести типов: 

1. Информация, содержащая нужные сведения для взаимосвязи фрей- 

мов между собой. 

2. Данные, необходимые для определения самого фрейма. 

3. Точные значения свойств стереотипных объектов, которые исполь- 

зуются для определения схожести новых объектов стереотипа, описанному в 

данном фрейме или же дискрипторы требований для фрейма. 

4. Информация об использовании описанной в фрейме конструкции. В 

таком слоте хранится код, который позволяет запускать процедуры, связан- 

ные с информацией, хранящейся в фрейме. 

5. Значения ячеек, которые должны быть использованы для типа объек- 

та и сохраняются для него, если они не были изменены в ходе моделирования 

(информация по умолчанию). 

6. Информация для нового экземпляра. Многие слоты фреймов могут 

перед процессом моделирования оставаться пустыми. Они описывают те 

свойства объекта, которые присущи конкретному экземпляру. 

Данная теория Минского схожа с теорией семантического поля лингви- 

ста Й. Трира, которую он сформулировал в 30-х гг. ХХ века. Главная идея 

семантики заключается в адекватном описании значений слова зависящего от 

лексических единиц, входящих в тоже семантическое поле данного языка. В 

гуманитарную сферу концепцию фрейма ввѐл Ирвин Гофман [2]. Он трактует 

фрейм как определение ситуации основанной на определяющих инцидентами 
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принципов организации вовлечѐнности в события. Фреймы формируют во- 

влечѐнность в события таким же образом как и смыслы порождают предло- 

жения. Фреймы не осознаются как субъекты. Разграничивающие сферы при- 

родного и социального Гофман выделяет как первичные системы фреймов, 

но только в рамках интеллектуальной перспективы согласно социологу отде- 

ление неживой природы от жизни и культуры имеет смысл [3]. 

Учѐный пишет, что события имеют смысл лишь в той мере в какой они 

являются результатом действия. Индивид распознаѐт событие и в каждом со- 

бытии он вносит в свое восприятие одну или несколько структур интерпре- 

тации фреймов, которые именуются первичными системами фреймов в по- 

нимании Гофмана (так как фрейм присутствует в любом постижении). 

Существует два основных класса которые различают в первичной си- 

стеме фреймов - социальные и природные. Социальные - фреймы обеспечи- 

вающие фоновое понимание событий в которых участвует живая деятель- 

ность (воля, разумность) воплощением которой является человек. Природные 

- фреймы которые определяют события как бесцельные неодушевлѐнные 

направленные неуправляемые физические явления. 

В зависимости от целей и интересов каждый учѐный вкладывает свой 

смысл в понятие фрейм, делая уклон на значимых для него свойствах. Разни- 

ца в представлениях терминологической категории фрейма и его смысловое 

содержание привели к возникновению различных интерпретаций этого слова. 

В текущее время теория фреймов активно разрабатывается в разрозненных 

научных областях. Благодаря свойствам фрейма применение методики фрей- 

мового анализа для анализа разных языковых единиц даѐт множество пре- 

имуществ. Применения структур фреймов конструирования и изображения 

информации рассматривается как один из новейших методов к разработке 

учебно-методических материалов, также применяется в методики преподава- 

ния различных учебных дисциплин. 

Можно отметить, что нужды в век информационных технологий обу- 

словили нас в необходимости сжимать материал в несколько раз с целью бо- 
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лее лѐгкого его объяснения кому-либо. Фреймовый способ основанный на 

поиске различных связей между элементами познания и создания устойчиво- 

го каркаса, имеет наибольший информационный ресурс, обладает большей 

универсальностью и большей возможностью к интеграции. 

К настоящему моменту в научной зарубежной литературе сформиро- 

вался объѐмный массив научных работ по анализу через фрейм как инстру- 

мент социального осмысления окружающего мира. В исследовательской 

практике стран СНГ теория фрейм анализа остаѐтся в разряде нереализован- 

ных. Исследования и научные работы которые нацеленные на использование 

потенциала анализа через фрейм для решения нынешних задач повседневно- 

сти в области социологии крайне малочисленны. 
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Древневосточное философское наследие, такое как китайская филосо- 

фия, индийская философия и другие, остается актуальным и ценным в усло- 

виях кризисности современного мира по нескольким причинам. Философия 
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