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Реолиsаrд.rя проектr, 9аявленноm в [1], требует уrrения
вкспериуеятs.льно устsяавдивaть тЕх называэrrый'(ия.
теллектуельныfi) ресурс' пользовO,т.,еля. I|ель статьи -опис&ть соответствуюцIую из}rерительную процед}rру.

Введение
Пре.цrолохtиrr, что для дв.нного человек& р rrы суме_

ли фиксировать путем сп€lц,!&льного опроса ахсиоliа.тя_
ческую систе}dу S, в радrкsх котoрой он собирается рас_
сухдатъ к&к пользов&тель. Тогда в соответствии с [1l,
ресуре (lаххоэо чвlовевв) р оmхосtumеl.но (DBltHod вlсоьолаmч-
чсспо сuсmеuЫ) ý есть тройкв rез(р, ý) = (пtф, ý), -"Ф, S),
iаs(р, S) нат!rральных чисел ynrФr ý)r mа(р,з), mзФ,ý) та-
кихr что;

- тпr(р, 5) - на*rбольrда,я длина дока9ательств в S, все
еще имеюццrх достаточно высоЁую (зврвнее фихсировалrr-
ную) балльную оценк}. епепеяя убедрiтелъности для дав-
ногс, человека Pi

- rn (p,S) - на}rбольIцая длина последоввтельностеft
символов алфавитв яэЕ!хо системы 5, все еще имеюцlиrt
достаточно высокую (зараlrее фиксировщrную) балльную
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оценку (субъективвоЙ уверенности р в) безошибочноЙ рас-
позн8лва.емости их р кrк формул (или не формул) яsьтка
системыi

-- пrзФ, ý) - тo 2ке, что и таз(р, ý), но применительно к
тер}tад{.

Тал:сим образом, проблеrrа измерения ресурса пользо.
вателя р (относительно ý) сводится х следуюцц4м трем
9ада.ча.rr: (i) исследовать вопрос о влиянии длины логи-
ческих вь[водов в ý на степень убедительности их для pi
(ii) исследовать вопрос о влиянии дливы последовотель-
ности сиlrволов не !rверенноегь призн&ния даJ{ным чело-
веком р атой последовательности форrrулой (или не фор-
rrулой) языкв сиег€мt I ý; (iii) исследовать вопрос о влия-
вии длины последов&тельности символов на, уверенность
признаJlия данным человеком р етоfi последовательности
Teprrorr (или не Tepмord) яэыка систеrrы ý.

Все три зqд&чи вполне 8я8.логичнц Telr, что обсуrtда.
ются в [{, поатому ниrе мы прибегаем х текстуольным
за.}lмствоваJ{иям иs 1гказвrrной ра,боты, дабы не затр!rд-
нять читателя отсылками за пределы настоящей статьи.

Начнеrд с эедачи (iii).
Ilзreреrше mз(р, S). Пусть Д - яэык (первого порядк,д

с ра.венством) систе}rы ý; А1 - алфавит .D; с - сигна-
тура i. Предполал&ется, что сигнатура, о конечна. Пусть,
далее, ary,r,rl,yrr.,, - переменные для слов (т.е. для ко-
нечяцх, включая пустую, последовательностеfi символов
из) алфавита Ali сrOrс,с1,61rсlr... - ttoIIcT8J{Tы для них
хtе. Наконец, для любого слова. а алфавита А1 пустъ |э|
обозtt&ча€т длину Ётого слов&.

Ьгдв кто-либо рs.спознает проиэвольную (конечную)
последов&вельность , си!aволов 8лфавит& Al хаfi тер}a
или не терм сигнатуры d, завершаюЕIрlм а.ктом атого про_
цесса является всегд& субъективЕое решение признs,ть
ато слово , термом или при9нать его не Teprrordi цри-
чем рассriатриваеrrый aKTr хак и всякое субъективное
реIцение, сопровоrкдается, в общеь{ случа€, нехоторыми
соllневиями. Разумвется, интеrrсивность последних опре-
деляет степень увереннос"ги распознаваI.ия а в тох
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сldцсле, что чем меньше интенсивяоегь соrrнений, Teu
больше уверенность. Кроме того, сдедует эаметить, что
даJке максиrдоJтьнвя уверенвость а.кг8. распознаэаняя с ве
га,рантирует беэопrибсrчяости реэультs.та. атого ыiта.

Kr^rt втап устDяовпения пrз(р, ý) нас покs, интересует
Boзldorý{ocтb изt еревия имеIrно атоfi субrcrrпuоноt
!оеренхосmц человека в rтравильности при9наJIия им сJIG.
ва , Teprroм или Ее тершом, а, ве возмоrхlrостrj и9мере-
ния саддой по себе пр!вильности таког$ приSялIия: речь
ве,Ф вообцtе идет (clr. [1l) о ресурсах n0xut cr.u, rIеловехом
своих будуцмх действиli, а не о peclrpcax осуtцествления
(сознатеrrънот.о или нет) прs,вильных дйствий.

Квк Moxtrro }tэмерить субъеЕтивную уверенность чело-
века в пра.вильности призна.ния им слова s термом или
не термом?

Распознавая дза, проиэвольв1,Iх словЕ с и 6, человек,
ct(аrкer{ pr r{o?rceт путеr, сsдrонаблюдения устrrrовить, что:
лябо l) yвepeнHocTl,, связавна.f{ с распозн&ванием с, за-
raeтllo ПРеВОСХОДИТ }'ВеРеННОСТЬ| СВЯ3ОЛНУЮ С РаСПО3Нtаа.
ниех 61 либо 2) уверенностъ, связаIIная с распознаванием
6, превосходцт уверенность, связаяную с р&сrlо9нвваниеr,
с; либо 3) не то и не друrюе. Условиrrся первыil случьй
обоsнлчать фраэой "(cloaa) с mсрл,6оаuuс (uооа)Ь ёаr (че-
lовава) pD, второй - фрвзой "(иоео,l а mерл-лсхttuв (саооа)
Ь lлl (челоаевс) рr" третий - фраsой "(clooo) в mGр*-раехо
(саоеу) Ь llr (чсlосеха) р" ипи фразой n(caooo) Ь r epu-paoHl
(сlовg) в llл- (хемеопа) р',

Теперь эамысел искомого измерения субъективной
уверенности моакно схематически описать след!rюцц,t},
образом. Снаtrадs. оть!схив8rтся некая последователь-
ность (clrc2icrr,..,c-) из 

'n 
слоR clrc2rcal...rса (в алфв.

вите Al) такая, что cl терм-6ольIле слов& оf для р, слово
с2 тсрм-больше слова сз для р, слово сз терм-больше. . .

и т.д. При нехоторых раэумных предполо?fiениях ато
Morr<Ho сделеть твк, чтобн всяrtое др!rг9е слово , ока.
эалось либо тер}f-равныl, (лrrя р) олrrовр€li€нно толl,ко
ДВУМ Сrdеr(НЫМ СЛОВаДI Сa И ci+t И9 РЯДа ct, а2| С!r. . . , Сп|
либо терrr-хеньчrиrr (для р) любоl,о словi для 9топо ря-

43



да.. Такую последовв.тельность слов будем я&зывать
пвра-rcваuбровtо (}мр) и обозначать через TCn" l
TCrn = (ЦrВ2rВsr...tсrz). Кааtсдое слово с;, i = l,...,rn,
пэ последовательности ТС- будеrr нaэыв&ть j-rr
пврл-rаluброл (lat р),

Отысхав терrr-кьлибровку TCpn, MorltrIo д&JIее исполь-
эовать ее для изцерФrия субъектт,rвной уверенности чеяо-
век& в правильности приэнания и},l слова , термом или
не терlдом. Для этою нуэ*ноl а) устOJ{овttrгь, терм-равно
ли слово а одновременяо какr.rrr-вибу.щ двум сrrе?кным
терм-квлибрад{ cd и ci+l? б) если яет, то объявить,
что субъективна.я уверенность р в правильяости признs,
ния им слова. о термом или не т€рмом лехlчв tп бвааов1
в) если да. тю объявит,ь, что субъективнsя уверенность р
в Iтр8вильности признания иl/i слова, g Tepмora яли не тер-
}loм рсэкс i баlлал, При атож считается, что чем ldсньше
уверенность| тем большс отвечаюшrай ей балл.

Рассr.rотрим подробнее вопрос, Еа.к Morfilro отыскать
терм-к!.либров!су для р.

Терu-rапброэiв. При отыск&нии ТСr, почти неrrед-
ленно во9никаэт нsдобность преодолеть о.Фrо спеrрrфич€-
ское з&труднение| хоторое rro7кIro было бы наэвать вер-
сиеfi общеизвестноrrо "парrдохса кучи". Суть дела в сле-
дующем. Пусть fi.(o) означаэт: даJ{ным человеком р сло-
во , распо9на€тся к8к терм иди не терм сигнв.туры , ров_
но с такой :ке субт,ектявноfi уверенностью, с кахой им
р&споэн&ется KaJ( терм или не терм сягн&туры, слово
с. Иначе говоря, пуегь Т.(с) оэнвчаэт: слово д является
mcр*-рвохьlд }rя р (фиксированноrrу) cloey а. На.гrоrrним,
что р моr(ет установить 0лt себt истинноегь или лоrк-
ность пре,44ката Т"(л) тольхо путем ссrrонсбlюlенug и са-
доочехiц своих состояний уверенности в гrроцессе распо-
эяаваr{ия их слов'1 что ,ке t(ас8.ется уст8Jtовления для р
истинности или ло?кности пре,4zката fп(з) ахсrrrхчл наб-
людателем, то тут не обойтись бсэ подобающего опро-
са. испытуемоrю р. O.Фlaкo, так или инпче, но на. пер-
выfi взгляд каrкется, будто повседrrевньaй лингвистиче-
сlgrй оIнт (в том .rисле, опыт работы с псрвоlторяlцtо-
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выlIи язьJкадrи) надежrrо свидетельствует, что свойство
"быть Tepr,r-paBныM фиксирова.нному слову а" является
рвrлumьaл в следуюIцем смысле: выполЕrIется условие

чс!,(|с| S |yl S lэ| + t - (z}(,) *, Т.(у))), (1)

Iюворящее о TObi, что любые дра слова , и у алфавита
А1, раэнячцаеся по длине не более, чем на о,4,ля символ,
терм-ра.вны или не терra-равны даняому слову б одlо_
временяо, И все хе условие (1) не является правяльным
обобщением отIЕ*тных даняых: и9 неm следует абсурд-
нсе, с точки зрзния Фалст9в, заключение, что любое сколь
угодt{о длиЕное слово алфавита А1 терм-равно даЕному
слову с для даJlвопо человека р.

В самоч деле, рассrrотрим одr*оместньrй пре.q.tка.т В1
на на.туральяых qислах, оrrределяемыfi соотноIцением:

(Ц fir(l) -l Vс(|л| = |с| + z -* т"(э)).

ках ви.щ{м, 9тот пре.Фlкат выполвяется ва числе ,t тогда
и только тогда, когдЕ всякое слово алфавита Д1, длиною
ровно на z си}tволов больше, чеra с, терм-равЕо дrяному
слову с для да.нного человека р.

Естественно поатому полалеть, что при n = 0 пре.щrк&т
Лt выполняется. Мы, такиrr обра.зоrr, ихее},a:

(ii) fir(0).

С друюй стороны, из (1) непосредственно вы!еха€т

(iii) Vaa!,(|y| = |с| +n & |с| = |с| +z+1.-.. (Т.(g).. Т.(у))).

В свою очере.щ, (iii) влечет:

(iu) Vп(fil(в) .* Лl(в + 1)).

Это легко увидеть, Допlrстиrr, (iii) истинно, а (iv) *
нет. Тогда. для яекоторог! ,lо имеем:

(u) Rr(zo) & -Лr(rо t 1).

Откуда, учитывая (i), получаэrr:
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(ri) vу(|у| = |с| + zo .- Т"(у)) & (|cg| =

= |с| { ъо * 1 ас -Тс(laо)),

где ,о - некоторое слово алФавитs. А1. Из (vi) следует:

(vii) (lyol = lcl +no & Т"(зь)) & lcol =

= lcl +по+1& -zЪ(Оо),

где уо - таtlriе llcttoтopoe слово &лфшзита. Л1. Что, в свою
очередь, дl€т:

("Шi) 1уо| = |с| + zо & |cg| = |с|+ пб 41 &
& -(т"(лg) .- 1i(у0)).

Но (viii) противоречит (iii); следов&тельно| не мохсет быть
Taltr чтобы (iv) было лоrtно, а (Ш) было иегияяо. 3начит,
(Цi) действителъно влечет (iv).

С другой стороны, (ii) и (iv) дают по индукI}tи:

(ir) Vll.El(z),

или, вновь учитывая (i),

(r) Vzc(|a| = |с| + n -- r;lc11.

Выраясение (х) означает, очеви,щaо| что любое сколь уr.од-
но длинное слово &лфавита А1 (ллины |cl+n, где z -- про-
иsвольно€ натура,льно€ число) Teprr-paBHo даяноllу слову
с (для даrrного человека р), Это и есть упоraяяутое аб-
сур.ш{ое, с точки зреяия фпrстов, следствие условия (i).

Вывод из н&rлих рассуr(деяий (из нашеfi версии "па.
радокса кучи"), стало быть, Ta.ltoB: первонечально размы.
тый интуитивный сrrысл "ра.змытoсти|' Tepr,r-paвeнcтBa
слоs оlцuбочхо уточнять} вопреки расхожему мнению, как
вцполнеяие условия (1); Hyzcro иск&ть хахие-то д)угие
уточнения. Собственяо юворя, rryrlсHo понять, в чех, Еон-
кретно, состоит ф&льIць условия (1), и почеrdу оя& не вид-
на сра,эу, а требует для своего обнаруаsения апелляrцrи к
Dпара.цоксу кучиП.

Рассr,rотрим бинарный пре,Ф,tкiт ýl(с, у), обоэна.rаю-
rций отноrrrение: слово 8 терrд-равно слову у (для да.нноr,о
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человеrса р). Отrdетиrd, что о.Ф{оlдестный пре.q,лкат 1}(о)
очеви,Ф{ым обраsом определиr, чере9 пре,Фrхат ýl(з,у) и
КОНСТШIТУ С :

(xi) Il,(a) е ýl (т, с).

Поатоrrу природе р8змытости пре,дq{хат8 ?"(э), а чс*
бьl она кч сосmоrrв| цедикоrr оЕределяется природой раз-
мIэrтос1}l пре,щ,лк&та. ýr(з,у), А предI4кат Sl(э,у) рсалrrm в
следующем смысле: для tlеm выполняется условие

vэу(|о| l lyl S l"l +t - ýr(g,y)). (2)

Это условие гlсворит, что любые ,Ера слова (алфавитв
А1), разняrrцаеся по длин€ не более, чеl, яа одия символ,
Teprr-paвHн д)уг другу (для даянотэ человеrа р). Посrrот-
рим, кшt )rсловие (2) соотносится с условиеrд (1). Переrпr-
шем (1) с учетorr (xi), Получаэrr:

Vcy(|a| < ly| s |rl + 1+ (ýl(r,с) .. ýr(y, с))). (lo)

Если бн условие (1) пра.вильно вырlrкDло природу ра.з-
мытости пр€диката Т.(л), тю (10) лолхtно было бы вы$е-
к&ть из (2). Но в Toll-{o и дело, что вто не Ta.tE. В этоц и
состоит ошибка приняЕия условия (1) за. выракение
сt{ыслв. ра:rrrытостя пре,rц,rка.та [(з).

Теперь посхоrриllt чем втЕ ошибка маскируется. Ус-
ловие (10) вытекает и9 условия (2) при iопо.скчtrпr.хсr
пре.щIсложенииt что преlрlкат ýl(a,g) симметричен и
тра.нзитивен:

(rii) Vэу(ýl(с, у) r+ Sl(y'r));
(xiii) V:yz(Sl (a, у) & ýl(y,z) а Sl(э,z)).

В садrоrr дел€, пусть (2), (,.i), (xii) и (хШ) верны,
а (10) - нет. Тогдв;

(xiv) |rо| S |!,ol S l5ol + 1 Jc -(Sl(лg,с) *+ St(yg,c)),

где ,0rуо - Ireкoтopыe конкретitце слова. Из (xiv) ичееrr:
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(*u) lrB,l S l!,ol S lgol+ 1 & ((ýl(лg,о) & -,(ýl(уо,с)) V

V (-rSl(ag,c) & ýr(yo,c))).

Из (2) и (xv) вытека€т:

(xvi) l"ol s lyol S lлоl+ 1 & ýl(л6,у6) & ((ýl(з9,с) &

& rýl(уq,с)) v (-rý1("o,c) & ýl(у6,с))).

Или:
(xvii) l8ol S lygl S llяol+ 1 & ((ý1(og,yo) & ýl(лg,с) &

& .'ýl(yg,o)) V (Sr(ro,yo) & -ýl(со,о) & Sl(Yg,c))).

Из (xvii), (xii) и (xiii) путем очсви.Фtых преобрьsовадrиfi
попучаем:

(xviii) lдоl S lyol S lлol+ 1 & ((fi(agryo) & ýl(с6,с) &

{д nSl(y6,c) & ýl(у6,с)) V (Sr(ao,и) &

& -lýl(зг6,c) & ýl(cg,c) & ýl(у6,с))).

Противоречие.
Этот несложныfi вывод (io) из (2), (xii) и (хШ), как

и две его посьтлки (xii), (хШ) иэ трех, интуитивно оцIу-
щаются каJý нечто само собою р&:rуrдеюЕIееся, что и со-
sда€т иJIлюsию адеква,тности условия (t) (" его версии
(1О)) оrrышым даннýм. При атом выпа.'I8дт из внимь
ния тот фа,s{т, что, кшt по!сазыва€т снова опьтт, отноцIение
терм-равенства слов д.пя человека, р (в отличие от их
обычного "lда,тем&тического" равенства.) не траrrsитивяо,
и что, следов&tельно, посылка (xiii) не верна.

Таким образом, если \dы хотиlд иметь дело с преlрIкал
тоrr Q.(r), rды долхсны отправлятъся от следующепо:

а) чссо Dхьи ЕредI4катом, подлехtаJциrд хепо ср eD сm0 sr{}to -

лу наблюдению, является предрrкат ýl(с,у);
6) преdъоасацеfпсff| что ЕредI,1кат Sl(c,y) не тралrзити-

вен;
в) преOполаааеmсtr| что пре/рtкат ýl(з,у) рефлексивен,

т.е., что результаты наблюдения ýl(с,у) удовлетворяют
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условию
Vcýl(a,o); (3)

r ) пр еlпо lBBaemcrt что предIакат ý1 (а, у) сиrii}iетричен,
T.e,t что результаты наблюдения Sl(л,у) удовлетворяют
условию

Vау(51(а,у).* Sl(y,c)); ({)

д) преЬпоlвэвеtпсr, что результвты ваблюдения Sl(л,у)
удовлетворяют условию (2);

е) icHo KoHKpeTrroe слово ci
ж) пре.q.rхат Tn(B) оп7еёсlrеmсr соотнощениеrr (xi).
О.ш+аrtо атот яача,льннfi материал Hyrrtнo пополнить

новыldи предполоrкеяияraи, дабы установить для да.rrно-
m испытуемоr\о р процедуру отыск&ния терх-халябровки
ТСр.,

А иrrенно, дополнительяо lкbt npBlnolBBBeJa, что отво-
пrение $(о,у) в обычньтх обстоятельства,:t свяэано с дли-
на.rtи наблюдасмыt слов Tb.rclrr образоrr, что;

з) для кsj'ýдопо слова а длины dl ЕаЙдется слово у
ДЛИt{Ы Й, dз > dr, ТаКОе, q'д9 -,ýl(а,у);

и) если , - произвольное слово длины dr,g - произ-
волъное слово длины й, Ф2 Ф и ичеет хесто ýl(у,r), то
для любоIю отре9кв , длинIl rl, d,| S d l ф, ихеет иесто
ýl(э, z).

Теперь хьт готовы говорить о процед}rре отълскания
тср,",

В атой связи ytaecтHo отх€тить тах наsl*вrдхнfi
"llетод нaлtменьцIих изхенений', rпирохо и успеIцно при-
меняемьтй в психофи9ических исследоваяиях (сх,, нв.rтри-
rаер, [3, с. 210-223l).

Этот метод сл)rrкит для определения порогов рs:rдра.
хения. Есть .Фа вида тs.t(их пороI!вl вбсоарm*uе поровч и
рв2хосmх..с поро8u. Дбеоlюmхьь поров рцrдраrкения - ато
та. миниь(альная величина рш}дра]кения (пре,цIол!лается}
что lrы yмeera ее иSмерять в Iпкале отяошенrrй или абсо-
лютной шкале [4, с. 1Е4), югда оц{ущени€, внзываirrое ее

действиеrr, стаJ{овится впервrле sаJiетным, lали, Katc €ще
говорятt когда получа€тся еёоа аацспхо, оulущение.
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Рсмосrпхш nopoaora наýrывr€тся ми:tиraальная вели-
чияа, ра:rд)аJrпения| н& которую ну2хно уrdеньцlить или
увел!{чять дшrное р&:rд)s;кение (что имеет сtaысл| ибо
пре.цIолsлs€тся нr.JIичие Iдхалы отноrЕений или абсолют_
яой rдкалы для иэшерения величин ра:tд)аrкения), что-
бн впервые зlд{етить хоть кrкое-тo изменение первона-
чальноrю оIцущения, или, иными слов8ми, чтобы полу-
чить оцýIщеяие, зiас аслсmrос оmtччraо, оm ,ца.rrного. При
этом; первоночальноrI велячина раýдраrкеts:ия яi5ыва.ет-
ся хорлм.riсrл рвзlрвхекчса (обозначается JV); величина
разд)llJrения, которая и:rмеt{яется, нцrыва€тся переасх-
пorrr рсэdрсоссхчrя (обоэн!чается У).

В силу спеIрrфики ваtлей эа.дачи HaJ, r}a:lснo понять
тольltо то, ках определяются .раrвосmraшб пороги.

Простеfiшиfi способ определения рsjlяостноп) порог&
состоит в следующеra. Для даrтяого нор\aалъяоrю ре.здра-
хсения JV соsдsэr. (или отыскиваэм) переrrенное раздра.
;сение И, sадaетно бolultee, чех JY, и уменьшs€ra епо до тех
пор, пока различие сделается aпrраlr, нсэrметныrr. Флrх-
сируеr, полученное при атом значение У0 пеFеменного ра9-
дIlаJкёяия. 3атеrд хы ёпо сЕов& увеличиваtмr пока, оно не
похвJкется anspeDr, сяова зB.rreTHo больlциrr, чем JY, Пусть
}пому соотв€тствует зяLчение И. Величияв i(JY), хото-
рая ле7кl4г посереJs{не меrкд)/ впервце зlrrетЕым р&stличи-
ем и впервь!е ве9адaетным раэличиеrдt есть в apcxull пунrm

1

рсвсхсmвв (э ,lY) : fr(rY) = i(Ио + И). Величина AlY, опреде-

ляеlrа.я соотноIлеяиех AJY = i(JV) -.lY, наsываетсл Bcpsxlll
рsзво cmr.DtJa nopoaou (о N).

Еuххч pBzxocmxbBd пороа бjV (з tY) определяется iяа-
логичныta обрлзоr,r, что, впрочеra, для нас нс существе!r_
но, ибо ата часть riетода raинимs,льныr( изrrенений не бу-
дет использов&ться при реализlции процедуры отýскэ,
яяя TCpn.

Нвчиная с 9тоI! моментц мы Еод стимудом рцrд)ь
аtения (для исгтrлт5rеrrою) поt{и!aа€м Ерои5вольное слово
з (распоэнаваэмо€ им ка.к терм или не терм), а под ве-
личиной 9того ра,:}д)аJкеяияt иэмеряешой в абсолютной
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шкале, - длину |а| слова а. Под ощущениеrr, вызыва€-
raыra стимулом разд)rrвевия (словоrr) ,, понихаятся те-
перь субъективно воспринимаэмое испытуемцr, челове-
ком чувство нехоторой (быть rroxeT, очень rrалой) уверен-
ностя, котороfi сопровоrкдается аtiт ра.спо9на.вщlия дан-
HbtrM челов€коlд слова , как терма или не терма. Если
уверснность| свяSанн!л с распо9навадtиех 5, приним!€тся
эа ?скноа очцIцlение, то уверенность, связшIную с распо_
9наваниси у, мц счит8rм за.метно отличныи оцц/шениеLl
от д&няогю, ссли и тольiо если им€ет местэ .ýl(аrу)1 и мн
считаем ее ciac за,rдетlrо отличннм оцryцlенисм от данно-
iю, если и тольtiо если имеет мссто .ýr(лrу), и для всякого
слова \ длияа |я| rеoтoporý являстся проrrеасуточной ме*
ду длинsми |r| и |у|, ихеет хесто ýl(эrz). В соответствяи
с aT'"{lJ'gI 98.мечаниями следует пони}aать и смысл з8.явлё_
нияr что Д(|s|) обозначает оорххut пgхrm равсхсmаа а |э|, а
А(|а|) обоsнr,чает оорахu рвахосmхu пороа (о |а|),

Теперь прост-ейцrr.я р€елиз&Iц,lя искомой процедуры
ьaоr(ет быть опис!яа доста$очrIо просто.

Qщ! Beperr пу.mое слово (т.е., слово нулевой дли-
ны) в качестве исхоlцtою терх-калибра cr для р.

ЭщД Для cr м€тодоrд rrинимrльных изменений опре-
деляеrr верхний пуЕкт рЕвенствв t(|с1|) в |ct|; береrr про-
и9вольное елово в алфввите А1 длины i(|c1|); объявляем
ато слово вторым терrr-кr.либрох сз ддя р.

9дддД Для слова о1 методом ldинимальных изlrе-
нениfi определяеrr верхний п!rнкт ра.венства 

'}(b(|ct|)) 
в

t(|a1|); берем произвольное слово в влфевите А1 длины
h(b(|c1|)); объявляеrд ато слово третьиrд терrr-халибром оз

для р.
9дзд_Д Для словл сs методом rrинимальяых изliеяе-

ний определяем и т,д,
Осуrцествляеаr столько т!хих Dтапов, сколько (вr.тrри-

мер, ,n: 1) мы собираемся иlrеть различных балльных
оцен<lк субъективной увсренности испнтуФ(ого р в пра,
вильность ЕризншIия иrд распо9нO.ва*мых слов Еерма.ши
или не тер}rадди. В силу пунктов "э.l'-'lи", это осуществле-
ние всегда воз}iоr(но.
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Мы, TaKиrr образом, получа€rd для р терrr-калибровку
TCpg = (Цrа,,rСзr. . . t с-) иэ m терм-халибров бrtc2lcý,...
...,с- (для р).

Шваrа уверспюств TS. Выше )в<е была нвrrечен8. схе-
ма исполь9ования терrд-х&либровкя ТСе" для измерения
субr,ектrвной !веренности испытуемого при ра,споsнава.
ни, tnм термов сигнатурн с. Теперь paccb(oтprll ату тему
более под.робяо.

Условиrrся rэворить, что уверенность, связаяная с

распозЕааавием ,, р.аr.с i баllвл (tuееm i бмrоа,|, если и
тольхо если lcl 2 lcil и Тq(л), 9L хснrче i баlаоо (vлсеtп i
баllоо), есап и только если |з| > |с;| и .Гq (з).

Логлtчсская корреrегность приведенного определ€ния
'баллов уверенности'l обеспечиваэтся полоrlениями
'l"-'и'r что rrепосредств€нно очевидно. 3в.метим литпь,
qто Bмecтo ба.ллов t,...,dri * 1,... rrы с ра.вным успе-
хом могли бЕ, соответственно видоизменив посJI€дую-
чц;е обозначения, гюворить о бвллвх р(t)r...,и(;),
9(j + 1), , . ., где 9 - произвольное строго rroнoтoнHoe пре-
образование числовой оси в себя. По атоfi, собственно,
причине мы н8lrъпв&еli яаIлу шкалу во9}lоrtных значений
увереяности, обозночим ее череэ ?ý, именно балльной
rпхалой, а не кадr-либо иначе.

Что кесаэтся ампирического с}rыслв россld&триваэr.rой
системы ба.ллов, то он согласова.н со сл€д}rюцq4ми ве-
Форraвльными sаldечаJ{ияldи. Во-пЬрвых, уверенность тем
больше, чем меньtце ее балл1 в чвстности, хаIrcимаJtьная
увереняость в реэультате ра.спо9нава.rlия слов& , ка.к тер-
ма или не терма достигается испытусrrым тогдп и толь-
ко тогде, когда ý(э,с1) - налример, при |а| = |ц| или
проего при , = 4r. Во-вторых, уверенвость в результате
распо9наваяия слова , KaJ( терма или не Tepмn т€м мень_
Iле, ч€м больtле неуверенность. В-третьих, увереняость в
yKl,з&HHoM результете тем меньш€, чем слово з длиннее.
В-четвертых, дЕа слова дt и ,2 !iогут иметь разные бал-
лы уверенносlrи| даJке если они терм-равнн для испытуе-
t ого, че},i и предотврацlается '|парадокс кучи'.
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Одекецт mз(р,S) ресурса rез(р,ý). По определению,
7аз(р, s) - rrаltбольцrа.я длине последовательяос:r,еЙ сим-
волов елфsвит& я9нк& сист€мы ý, все ечде имеюцц,!r( до-
статочно высоБую (эаранее фиксироваяную) балльную
оценку (субъехтиввой уверенности р в) беsоrпибочной рас-
Iюзнавarмости их р к!х Teprroв (или не терхов) язъпса сис-
теrrы ý. ПoaTor,ry, чтобы иэчерить zng(p, f,), нуrсно снача-
ла условиться, какоfi rrы фихсируеь{ конкретныfi балл укь
эшrноfi выrце шк&лы уверенности. Пусть ато будет балл
j, i < m. Тогда соответствующее атому баллу эЕачение
mз(р, ý) определяется сл€дуючlиrr обраэоrr. В качестве
пзфrS) берется натурr.льное число, на е.Фrниц!r хеньtдее,
чем длина (j + 1)-m терrr-калибра ci+r тер}.-колибровки
TCrn z

mg(p,S) = |ф11| - 1. (ý)

Учитыва.я способ полученпя TCpn, }aы lror(eм восподь9о-
ваться Blrecтo (6) слел5lющей равносильной форrrулой:

mзф, ý) = ЕА(|с;|),

где суммироваJ{ие по j ведется от 1 до i.

(5о)

Itrзмереrrе m:(р,S). До сих пор речь шла. об яэмере_
нии уверенноgги, соЕутствуюцIей распознава,нию терrдов.
O,rpra.rco все cкaltaнrroe рr.вны}, образох прило?ttимо и к иэ-
rrеревию уверенности, свяsадrной с р&спознаваниеra фор-
rrул. Поэтоrrу описание иэхерительноfi процедуры для
rи(р, ý) rroжrro провести путеrr внборочЕIJх Еовторов, с
соответствуюцIDlми видоиэменен'lяldи, сказаJIнотю раяее.

Распоэнавая х!.к форrdулц или яё формулы сигнrту-
ры , .Фа прои9вольных слов!. с и 6, человеrg cKa:rceM

р, моrкет путем сsмоноблюдения устаЕIовrl'гь, что: либо
1) уверенность, свяэадlная с распозкаданиех с, эадaетно
превосхо,щ,tт уверенность, свя9ш{ную с рвспоэнrваrrием D;

либо 2) уверенность, связr,нвая с рлспоэнаванием 6, эа.мет-
НО ПР€ВОСХО.4аТ УВ€Р€ННОСТЬ, СВЯЗ8ННУЮ С РаСПО3НrВаНЯ€lii
с; либо 3) не то и нс дrутюе. Условиrrся первый случай
обоэвачать фраво r (саоео) в $орл-6оltчо (спвв) Ь |lt (чс-
aoBerB) р", второй ..- фразой '(сзоао,) в фора-uехlчlс (саоев)
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Ь llr (чоlовсrв) pn, третиfi - фразой "(cloBo) а форл-равно
(вмоу) Ь llt (чсlооаr'а) tr" или фраsоfi '(uооо) Ь форu-рвсttо
(сlовg) о lat (чсlоооза) р".

В этих терriивах заддысел измереЕия субъеrстивной
уверенности р при ра.спо9навtяии им форхул схеrrвтичес_
ки выгляд!!т следуюп{иrr образоrr. Сначала отысt(ивь
€тся нехrя последовательностъ (01, ф, 6з, . , . , }l) из 1 слов
0r,}z,Oз,,..rбt, (в алфавитс Д1) таrtая, что слово 61

форм-больчrе слова bz для р, слово bz

форrr-больrче словв Са длЕ р) слово бЕ форrr-больrпе. . . и
т.д. Пре.qrолалаэтся, что 9то ь{оrкно сделать так, чтобы
всякое д)уrюс слово , оБа5алось либо форrrlавныrr (для
р) о,шrовременно тольlФ .Фу}д сме?кным слова.rr Ь; и 0;rr1
из рядs, DlrD2rDgr...r011 либо форti-rrеньшиrа (для р) любо-
го слова и9 BTor9 ряда. Та.rсую последовательность слов
будем наsыватъ $орч-паluброоtоЕ (i.л,l р) и обоэначать че-
рез ЛС2с : FС"п = (l1rD2,0з,...,Ё1). Каrtдое слово 6;, i =
= 1l. . . r I, иg последовательносллl. Рс?а будеrr наsывать i-M
ýop*-ruuбpo* (dat р).

Отыекадrие форrr-калибровки для р сопрФкено с труд-
ностями, преодолевие которых вполне аJlr.логично тому,
что нуrкно сделать при отыск&нии терм-калибровIgr для
р, и что хы яе будеrr повторять sдесь еще раз.

О.щrахо ycTarroBпB форм-калибровку РСр,, ldorкHo да-
лее исполь9оввть ее для и9rrерения субъективноfi уве_
ренности человекD в Еравильностй приSнаJ{ия !|м слово g

форхулоfi или не формlrлоfi. Для атоrю нуlсло: в) устrяо-
в!rть, форм-равно ли слово , о,щlовременно каJФlм-{rибу,ъ
.Ф!rrr cr.erкHblrt форrr-калибраrr D; и };..1; б) если нет, то
объявить, что субъсктивная уверенность р в прaвильно-
сти признаJ{ия иll слов& з форчулоfi или не форrrулой
llcьшla l бcrroc; э) если дq m обт,явить, что субъектив_
яая уверенность р в правильности Еризнlния иl, слова ,
форrrулоfi или не Формулоfi palxai бмrац, Словоrr, по 5г:ке
известноraу обралвrд;l, TS, устана.влива€тся ulrмa у в ср eн;lo -

ыпL lLcnbalп|la|Oao р fuрч роспоlrлсввхuч лg Форлу, сuахвmуре о.
Обоэначиrr эту rцкалу через Лý.
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Наr<онец, вновь следуя тому, что было cKasa,rro рь
нее, мц за.rdеча€хi чтобы иэrrерить паФr ý)r н)r2хно снэ.
чал& условrfгься, кахоfi иr.евно хонкретЕый бвлл d, i < l,
шкалы Рý Mbs фихсируеli. Тогдо соответствующее етоцу
баллу звачение rnaФrý) определяется сдедуючдрrrr обрь
эоr,r, В качестве m2(р, ý) берется натурадьное число, на
еJцрrниtJJ меньшсс, чем длияа. (i + t)-ю форм-халибра 06rъ1

форrr-ка.либровю,l FС'' ;

m2ф, ý) = |D;al| - t. (6)

Учитывв.я способ полученля FCpe, raы }aornex воспользо-
ваться вмеего (6) следующей ра.вносильной формулоfi:

nz(p, S) = >Д(lаi l), (0О)

где суммировцIие по j ведется от 1 до i.
Тшова схема выполнсвиа sадачи (ii).
Пзшерепе ml(p, S), Выполнение эqдачи d т8Бrке сле-

дует подобной схеме, но нуrýо учесть следуючlие дра о6-
стоятельс:гва. Во-первьтх, слово'убе.q.rтельностъD в опре-
делении rnl(p, S) игроет ту,ке роль, чт.о слово "уверен-
HocTbD в определениях mч(рl ý) и rпзФ, ý); во-вторых, роль
алфа.витв А1 долrк€н игр&ть теперь алфавит А1+, получен-
яый из А1 добввлением к Herry ровно о.ФIого си}aвола, -
символ& пробелr.

Двлее, рспоэна,вая кsх докозательства. или не дока.9&-
тельств& (в систеrrе ý) .ща. проиэвольных словi с и б (в
а.лфавите А1+), р rro*ceT путеtl сaмоrrаблюдения ycT&EIo-
вить, что: либо 1) )rбедителъяость, свяsrJIная с ресто-
9на.воrlием с, э8д.tетно превосхо,щ{т убедительность, свя-
з8яную с ра.споsна.вsлиеrr D; либо 2) убе.Ф{тельность, свя-
заlIн8я с рLспознаваяием 6, эа.rrетно превосход}rт убе.шл-
тельностъ, свя9r.нную с р!.споsнаваItиеrd ci либо 3) не то
и не др),тое. Условиrrся первый случай обозна.чать фрь
зоýt, "(саооо) о ёоз-6олltлс (сlоса) Ь dлl (чслоеспв) р', 9то-
рой ._ фраэой i(саоео) а ёов-лсхшп (clooB) Ь lаl (чсlо-
оспа) р", треткfi * фрьой n(croao ) а dоrc-рвохо (саооу) Ь

dлl (чеаовсr'в) р" или фразой "(uооо) Ь dоп-рсоrо (cloBy) а
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Олl (чuовсrв) р1 Пользуясь атимI4 определенияtaи, на-
ходхlм по энаrсомой схеме так н}зываехую ёоs-rcвlйроеху
(nM р) - а.нiлог терм- и форм-халибровок. ОбоsЕачим ее
через РС2, и sаметим, что РСр. = (сlrс2,са,...rсд), где
clrc2rcýr...|c} - слова в &лФавите А1+. Ка;к,дое слово
q, i = 1r...r,t, из последовательности PCrn - r:й
Dоз-rаluбр (dлл р).

Подобно Iлхалам TS п FS устанавливается usвlс убе-
ёtmсltхоеmч ёlл uспы,mgелоао р pacnoaъaoaxtп uд ёоrазв-
mcrьсmе сrrсmсдсз ý. Обоsначим ату Iцкалу через Рý.

Фиксируется конкретннй балл i, d < ,t, rчквлы Р5, и
соответствующее атому баллу значение yal(?, ý) опреде-
ляется следуючlим образоrr. В качестве пl(р, ý) берет_
ся натурольное qисло, н& ед!!ницу меньIцее, чем длина
(i + r)-го док-к&либра q+t Форм-каrибровки РС", :

тrlф,S) = l"i+r|- t. (7)

Учитывая способ получение РСрс мы моrсем восЕолъзо-
ваться вместо (7) следующеlt равносильной формулой:

m,(р, ý) = ЕА(|с; |), (?'),

где сумжирование по j ведется от l до i.

3аклIочение

Тв.rсих обраsоrr, оIrисан!. аБспериментальнsя процед)r-
ра| позвоJlяюща.я при некоторых ра:,умных пре.ддолоr(е-
ниях приписвть иФIытуеrrоr.у человеку (пользователю)
р, рассуriдLющему в parirtж аJtсиоматической систеrды
ý, интеллектlrальныfi ресурс rcф, S) = (znl (p, S), zп2ф, S),
-зФ, ý)). Ва:*сно при атох подчеркIrуть, что праfiтическая
реали9аJддя отпасаrrноfi процедуры требует уrrения орглни-
эовать психологически приемлемый способ спеIц,lальнот.о
опроса испыту€могэ человекr- Ках ато сд€ла.ть - отдель_
н8я задача..
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