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ВВЕДЕНИЕ 

Исследование IIрИрОЛЫ пюрческого МЫJllлеЮIЯ не 
DОЗМОЖIIО без сколько-нибудь адекнатного I/ОJlИМ3НИЯ 
закономерностсй функционирования ра:IЛIIЧНЫХ компо
НСНТОВ мыслительной способности человека, ВКfIЮ'lая 
I10дсо:mаТСЛЫfУIO и бсссознатеЛЫfУЮ I1среработку ИII 
формщии. 

В общсй Формс необходимость учста П(щобllbJ)( 
kОМIюнеНТО8 нризнается многими исслеi\оваТCJJJlМИ. Но 
110ка не существует теоретических построений, которые 

позволили бы более или менее полно предстапип., в ка
кой форме на разны)( стадин)( мыслительного процесса 
функционируют механизмы ПОДСОЗllателыюго и бессо
знателы!Ого онериrJ(щаllИЯ информацией. Есть и труд
lIOСЛI, связанные, наllример, с ПРИIIЦИНИ3ЛЫIOЙ невср

балИ1уемостыо в каждый данный момент времени неко
торых пластов rIСИХИ'lССКИХ содержаний (вследствие и)( 
траllмирующего характера для данного субъекта, песоот
JJетстпия его "Я-КОlщеIЩИИ·, угрозы поколсбать или раз
РУIlШп. некоторые СТСГСОТИrIЫ, лежащие n ОСllOваlНШ 
ПГНШИ"lаемой им картины мира). 

ОIlРСДСJlешlOГО прогресса, как нам представляется, 
МО)ll.~Ю будет ДОСТИ'IЬ. еСJlИ различные компоненты мыс
J1IПCJIЫЮЙ актиnпости человека удастся понять в их ис
ТОРИ'IССКОЙ lJЗаимосвя::ш и взаИМОО()УСЛОВЛСШfОСТИ. Для 
этого мы 110llытасмся реконструировать логику их фор
МИ[Ю":IНИЯ в филогенезе. 

Подоl'ill3Я РСКОIlСТРУКL\ИЯ, мы надеемся, ПОЗJIOJПtТ 
ПО-ИIIОМУ взглянуть на достаточно УСТОЯ8ШИССЯ вещи. 

Кроме Toro, ПОlIыт"а понять, как" результате естествсн
JЮИСТI'IЩЧССКOI'О развития ОДIIИ компоненты мысли

тельной способности человека зарождались и вызреJlали 
в рамках ~РУI'Шt, поможет устаlIOНИТЬ, какие черты ис

ходной формы восприятия "lIаследуются· и каким обра-



30м они траllСфоРМИРУЮТСЯ в филогенетически более 
поздних способностях. Все это даст возможность видет .. , 
как мышление оперирует раЗJlИ'ШЫМИ пластами си

стемы ЛИ'ШОСТJlЫХ смыслов (ВКJIЮ'lая те, которые со
держат КОМIЮНСIIТЫ обще'lCJIОНСЧССКОГО и индивидуал .. -
ного опыта), используя при этом механизмы, сформи
ровавшиеся в ходе ЭIJOJlЮЦИИ человека. 

Безусловно, такого РОДit реКОНСТРУКЦИЯ не претен
дует ни на IIОЛIIОТУ, IIИ "а завсршснность картины. Это 
не более чем один из нозможных подходов К пониманию 
эволюции МЫIIUlепия и языка. 

Поскольку в монографии ПРСДПРЮlимается по
ПЫТка проаllaJIИЗИРOllать природу творчсского мышле

ния как КОМIIЛСКСНОГО, МIЮГОШlанового феномена, от
дельные параметры которого исследуются в рамках са

мых различных дисциплин (КОПIИТИВIIОЙ психологии, 
психофизиологии, пеИХОJlЮI/,ВИСТИКИ, КУЛЬТУРIIOЙ ан
тропологии, социобиологии и др.), постольку при ее на
писании возникли трудности определенного порядка. 

Они были обусловлены тем, .. то каждая из упомянутых 
областей научного знания имеет свой категориальный 
аппарат, свое видение поля исследования, свои устояв

шиеся методы реШСIIИЯ задач, свои приоритсты и т.п. 

Создать какой-то УJlипсрсаЛЫIЫЙ язык. на КОТОРЫЙ бы 
достаточно корректно "IJСреводились" языки этих наук и 
который позволял бы одинаково эффективно обсуждат .. 
все acts 

Аспекты проблемы творческого мышления, не 
представлялось возможным. Поэтому в работе (В какой
то степени неизбежно) проявились недостатки, связан
ные с необходимостью использовать сходные понятия 
для обозначения более или менее серьезно различа
ющихся сущностей (например, понятие ·смысла" в 
формальной логике, в лингвистике и в психологии). 
Чтобы уменьшить отрицательные последствия такой Q

тегориальной неопределенности, мы старалис.. в тех 
случаях, когда это не было ясно из KOtlтeKcтa, yrочиять. 
какое ИЗ возможных пониманий имеется в виду . 
.. 



Кроме того, обращение к ДЗIIIIЫМ различных наук 
потрсбоиало IICKOТOPbIX предваритсльных пояснсний. У 
Jlюдсй, ХОРОIIIО знакомых с соотвt,'тствующей областью 
исследоваllИЯ, нодобные пояснсния порой вызывают 
ощущение ~аТЯllyrости. Однако прсдварителыюе обсуж
дение МОIIOI-рафии показало, что предстапитслями иной 
ДИСЦИIIЛИНЫ те же оfrьяснения зачастую оцениваются 

как HCAOCTaTO'lI1O подробные. 
С самого начала было очевидно, что такого рода 

трудности возникнyr. Поэтому при нанисаllИИ моног
рафии одну из задач мы видсли в том, чтобы поны
таться каким-то образом СООТIIССТИ степень развернyrо
сти ПОЯСllений с нсобходимостью не слишком удаляться 
от ОСIIОВНОЙ тсмы исслсДования и не загромождать рас
смотрение МIЮГО'IИCJlеппыми ссыламии на предысто

рию в(шроса, а также характер и стспснь его исследован

ности в настоящсе время в каждой конкретНОЙ области 
научного знания. 

СОВСРШСIIНО О'lевltДIЮ, что подобное положение ве
щей может вызвать спраосдливые возражения у чита
теля, Сllециалыю заllимающегося изучением соответ

tтвующих аспсктов проблсмы. Но иного способа обсу
дить интсресующие нас вопросы с привлечением дан

ных раЗllИ'ШЫХ наук (и при этом не упустить нить из
ложения) мы не видели. 

ДОМИIIИРУЮЩИМИ методами исследования в данной 
монографии выступают, пожалУЙ, логико-методологи
ческий и КОГНИТИDНD-lIсихологическиЙ. Сначала попы
таемся о(ЮСllOLlать обращение к первому из них. 

В этой связи необходимо отметить, что некоторые 
из обсуждаемых в монографии проблем относятся к та
ким сферам МЫСЛИТCJIЫIOЙ деятельности человека, в ко
торых получение непосредствеllНЫХ экспериментальных 

данных затруднено (например, анализ филогенетичес
кой эволюции языка и МЬШU1сния, исследование фун
IЩИОlIирования подсознания и т.п.). Эrо, конеЧIIО, не оз
начает, что JlОДобных данных вообще не существует. Та", 
ОJlределеllные этапы 'Эволюции мышления MOryr рекон-

.s 



струироваТI,С-Я на основе изучения языка и мышления 

культур, уровснь ра:шития которых о настоящее время 

достато'нlO близок архаичным культурам. Но и здесь 
возникают свои вопросы: BO-IJерВhIХ, можно ли с упе

РСIIIЮСТЬЮ утверждать, что имеющиеся между ними 

РЗЗЛИ'IИЯ не слишком сущеСТlIСllIIЫ и НС преllЯТСТВУЮТ 

экстрзrЮШIIJ.ИИ IIЫПОДОВ? И во-вторых, Ile всегда удается 
в явной форме выделить те основания, по которым осу
щеСТ8JIЯСТСЯ уподоблсние кулы)'р. А следонателыю, 
НCJIЬЗЯ быть YJlepcl\llbIM в том, '11'0 экстраполяция со
верШСIIЗ на достато'шом ОСIJонании. 

Сходные СЛОЖIЮСТИ возню:ают при рассмотрении 
llро(тсмы фУJJКЦИОJJиронания 110дсознания. COOTBt.'T
ствующис данныс МОГУ" быть ПО'lсrllШУТЫ из наблюде
IlиЙ-саМОО'f'I<..'ТОD, принадлсжаЩ!1Х перу крупных иссле
дователей, наУ'IIIЗЯ практика которых содержала псри
оды творческих взлстов, озарений. НО ДСЛО в том, что 
такого рода ]1анные сами нуждаются в ЮlТер"рстации, 

к<лорая может быть ОСУЩССТlUlСllа JНШIЬ в рамках неко
торых более оБЩИХ IlрсдстаВЛСIIИЙ о природе TllOp'lec
кого IIPOltCC(~a. ИМСНJJО поэтому ОДНИ И те же реЗУЛЬТj;\ТЫ 
MOlyr быть ОСJIOJ1:lJIИСМ Д.1Ш СООСРIl1СJJlIO различных те
Оlх.'ТИ'IССКИХ постросний. 

В снязи С этим попытка отнста на IЮСТaJUIСIJIIЫС во
просы 8рЯД ли может оказап,ся УСНСlllilОЙ в случае, если 
БУДL'Т ()СУ'ЦССТWlеllt1 ТOJIЫЮ С Y'leTOM фактичсской сто
РОIlЫ дела. 

Поэтому мы J1РЩ~СРЖИЩUlИСL ИIIОГО подхода к ВЫ
имснию I1РИРОДЫ ИlIтерссующих ФеllомеНО8. Несколько 
YC.1IOJIJIO 011 может быть ныражсн слсдующим обра:юм: 
каким ЭТ(Л процссс можно ссбе ПРСДl.:тавить, если "lIa 
выходе" мы имt'СМ некоторыс ИЗ8ССТIIЫС хара""сристики 
МЫС.1lИтслыюЙ а КПIII 'IOСТ И , а исходим из преДIIОСЫЛКИ 
ecTCCТRClllfOl'O и ОСУЩССТ8JIJIЮЩСI'IХ:Я lIа сnоей соБСТ8еll
НОЙ оснопе развнтия IIроцссса? Как прсдста8JIЯСТСЯ, сама 
логика ДJШЖСtlия МЫСЛИ В этом С.11У'lзе может быть до
статочно адскоаТIIО выражсна D форме вопроса: как воз
МОЖIIО не',то? 

6 



Данная ЮIlН'Cl и ЯВШlется поныткой реализации 
этого lJодхода IIРИМСIlИН:ЛЫIO к аНit.JIИ:IУ тех [JроБJlСМ, 
которые 3l1а'шмы ДЛЯ 1I01lИмашt>l JI(JИРОДЫ TIIOP'ICCKOI't) 
МЫШJIСIIИ>l: рtКОНСТРУКЦИИ этанов ЭIЮЛЮЦIШ мысли

тельной спо..:обности человека, закономерностей форми
рования языка, ПРСДIIОСЫJ\ОК осущеСТШlеШiЯ коммуни

кации и др, 

Поскольку ТlЮР'JССКИЙ аю' ЯШlЯется наиболее KOII
центрированным выражением маКСИМ<iЛЫЮ эффектив
ной работы всех KOMllOHeHTOB мыслительной системы 
ИНДИllида, IIОСТОJlЬКУ IЮllИмаllне его IIРИРОДЫ требует 
анализа и учета множества самых раЗJIИ'IIIЫХ факторов: 
закономерностей ОРГ<illи:\ации и ФУНКЦИОJlироваНЮf си
стемы личностных СМЫCJюв, К которым индивид обра
щается в процессе TBop'leCTBiI, Сllособов ОllеРИlюuаlШя. 
ими (с y'feToM СПСI~ИфИКИ СИМВОJIИ'lеской и образной 
репрезентации Иl1формаl~ИИ), наличия определенной ге
нетической оБУCJlOвленности KOMlJOllCHTOB мыслитель 
ной аКТИIIНОСТИ, влияния языка на характер воспринтия 
и оценки информации, некоторых особеНlIостей лично
сти ученого и др. 

Эти и некоторые другие вопросы мы и ПОllытаемся. 
п(ЮаllaJIизировать в логико-метОДОЛОГИ'IССКОМ плане. 

Теперь неСkОЛЬКО слов о КОГlШТИВIIOМ подходе. 
Прежде всего необходимо отмстить, 'lТo это наllрав

пение сейчас ДИllаМИ'1I1O развивается. В мире выходит 
ряд ЖУРIIШlOв 1 , регулярно публикуются МIЮI'О'fомные 
издания, ПОСDЯЩСlшые этой проблематике2 . И хотя не 

lCognitive Psychology, Cognition, Cognitive Science, Memory and Cogn! 
tion и I1Р. 

2Cognitive Iheory (HiIIsdale, ЕrIЬашn). 3 vol; Handbook оС leaming and 
cognitive processes (1IiIINdale). 6 vol; серия КIIИГ под редакцией Sol8O 
R.L: Contemporary issues il\ Cognilive Pllychology (1973); Infonnalion 
processing and Cogl\ition (1975); Theories in cognitive psychology, The 
Loyola sY1llpOSiBm. POlomac, 1974, Cognilive psychology. N.Y.; L, vol,15 
(1983), vol.16 (1984), vol.l7 (1985). Cognilion al\d emotion. (lIovе etc, 
ЕrIЬаШ1l), yol.l (1987), yol.2 (1988). lЪе Foundalion!l оС Cognitive Sci
епсе. Ы. "у M.Posner. The MrrPress, 1989, Ал Il\уilаtiШl 10 Cogniliye 

"' 



которыс исслсдователи ПРОСJJеживают развитие идсй 
IЮПIИТИВlЮЙ IJCИХОJlОI'ИИ <yf Аристотеля и ПлаТОllа, 110 
COBpeMcllllble постановки ВОII[ЮСОВ оБЫ'1II0 связывают с 
имеllем У.НаЙссера, опубликовавше"о 8 1967 г. КIIИГУ 
·Cognitivc Psychology·, которая стала 8 опрсделСIIIЮМ 
смыслс программноЙ. 

Исследования, осущеСТlUlяемые в рамках КОГJlИТИВ
ного подхода, объединены тсматикой (8 самом общсм 
виде ее можно охараКТСРИЗОl1ать как анализ различных 

аспектов мыслител",юи деятельности ИlIдивида), широ
ким ИСIIОЛЬЗОl1анисм экспериментальных данных, а 

также дocтaTo'lНo общим предстаlUlением о зна'IИМОСТИ 
ДЛЯ анализа МЫСЛИТCJIЫЮЙ активности методов, ра1ра

батываемых в рамках теории информации, соврсмеllllОЙ 
структурной ЛИIII'ПИСТИКИ и так lIазываемых КОМIIЬЮ

терных наук. 

ФОРМИРОllание КОПIИТИВIЮГО подхода в Зllа'(итель
ной сrспени было обусловлено стремлснием [1pt.'ОДОЛеть 
сксппщизм 8 ОТl101I1СНИИ роли внутреннсй ОРl'аНИlаl~ИИ 
психи"еских l1роцессов, характерный для ДОМИIIИро-. 
RаUШСI'О 8 США Ifеобихеllиоризма. Вместе с тем, он уна
СЛСДОllа'l <yf бихевиоризма уиеренность в значимости 
контролируемых лабораторных исследований, а также 
ОТlЮlJ1еН.lе к проблематике научсния и памяти как 
ПРШЩИIlИально важной для 110нимания мышления и 
IЮ DCДC 11 ин. В то жс время, вслед за ПСИХОЛОI'И'IССКИМ 
(,,"1'руктураIlИ1МОМ, в рамках КОГlIИТИВIЮI'О подхода серь

е:шос вниманис УДCJIЯется выявлению и изучению раз

ПИЧIIЫХ структур, Иl-рающих важную роль в мыслитель

"ых IIJхщессах. 

Science. l!d. ьу 1).08heraon. Bradrord 8ooks, 1990. 3 vol. set. Jerome 
Hntnc:r. Acl. о( Meaning. Jlarvard Univ. Presa, 1990. Выходили отече
С11leИIIЫС 11 пере"оцные работы на PYCCKOI\4 113blke, ПОСВllщсltные 
тоИ же llpoбnем.,1tkе. CI\4., напр.: BUUOf#co«I(JlU Б.М. CO,,~I\4CIIHall 
1!0000ИТ1l""аJl ПСИХ()JlОГМII. М.,1982; ХoфAuJн Н. Акти"наll памlIТ1o. 
М., 1986; Норман Д. nal\4t1Тb " научеllИе. М.,198.5; КОПlIПМRИU 
ПСИХOflOl'М8: Материмы фИНСКО-СОlIC'Ккoro СИl\4пози)'1otL М.,1986 .. 
др. 
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ОЛ.llи'м и'1 наиfiол~с СУЩССТН~IIIIЫХ нарамсчюп лаll-
1101'0 IIОJ\Х(Щ:! HIIJHIL'TOI raCCMOTPCIII\C су(iъскта как JlСЙ
СТIIУЮЩСIО. aKТlllll10 IIОСIlРllIlIlмаIОЩСI'О и IIJ)()HYI~IfPY

ЮЩСI'О 1IIIФОРМ<lItIIIО. РУКОIIОНСТIIУЮЩСIОСИ ,п Сlюсii мыс
ЛlfТСJlЫIOЙ ДСНТС_'IЫЮСПI tlllРСJlСЛСlIlIЫМl1 Ilлаllами. IIp3-

IНfJlами. СlраТСI ШIМII, СУЩССТI1УЮТ 1I IICKOTOrblC Hp)Tlle 

осо(jСIIIЮСТlI, J lallrllMCr. СIIСI~'lфll'I('(кан 1131111аIlЛСIIIIОСТЬ 
ИСCJIСJlОII:!lIн~l, I\ыражающаяся 11 ПIIIIЖСJlИИ от 1101II1Ma

IIИЯ CJIOЖIЮГО ФСIIОМСllа - к IЮlIимаllИIO ЩЮСТОГО (о ОТ
JlИ'IИС от IIсо(jИХСIlIlОРlнма. ПЛИ котоrюго хзракт~r"а 
пrЮПlllОllШЮЖIIJН 11СCJIСJ\Оllателы:кая ораТСГИJl, - IIОIIЯТЬ 

СЛОЖllыii Ilрtщl.'СС lIa OCIН)IIC IlрспваРlпеЛ/'/ЮI'О И:'У'I~IIIIЯ 
П(ЮСТhlХ); raC(:MOT[1CIlIfC оргашпащ1И ;н;т 111111 ост И ИIЩИ
пила как Иl.'раРХll'JССКОЙ, а lIe JlИllсiillОЙ и др. Сущс
CTIICIlIIOC IUHIНIIIIC lIa rа'ЩИПIС K3TCH)PIIJJlbllOl'O JIIII<lP<lT3 

IЮПНIПIIIIЮЙ IIСИХOJIOI'иlt, а также 11<1 CrCJ\CTlla и МСТОНЫ, 

ИСllOЛhlУСМЫС в ЩЮI~L'ССС ИСCJIСJlOl1<1ШIИ, ок;оаЛI1 такие 

ДИСЦIIIIJIIIIII.I, как СТРУКГУР"3Я JJlfIIПНlСПlка, тсория ИII

ФормаЩIИ и Щ'CJIСJ\ОllаIlИЯ 11 области ИСКУССТПСIIIЮП) 1111-
TCJIJlCKTil. Н аlllН1 M~P, IICrBtНl<l'laJJbIIO п Kil'lCCТlIC ОСIЮJlIЮЙ 
З;Щil'JИ " К(JПШТlII1JЮ~; IIСИХOJIOПIII "1.IСТУПало И~jУ'IСШlе 
IIрсо(iРillОl131111Я I\IIФОРМ;ЩJ1l1. "РОНСХОПН щсе с MOMCIITa 

IIОСТУШIt:IIИЯ ClfIlI;L'la НО IIOJI)"It:III1Я о/вста. При ЭТОМ 
CIJCJ,lIaJIIICТbl IIС}\ОJ\I1JШ Н') УJJОJ\оБJlСJlИЯ JJР<ЩСССОJl "срс
ра6tПк\\ ИllформаJ~1Н1 'ICJЮIIСКОМ и 8Ы 'ШCJIИТСJlЫJЫМ 
устройством. ECTCCТIICJlIIO. 'ПО" XOJ\C такого ропа монс
ЛИРОllаllllЯ (,)'ЩI.'('1I1СIlIlt.lМ о(iра'юм ИСllОJlhЗОJlaJJИСЬ 110-

IIЯ'ГIIЯ, ('РСIIСТ8а 11 М~НЩt.l, Р;J:)рабаты"асмые в paMKaJIL 

так Ifa'JhIIl3I.'MblX KOMJJblOTCrJlblX "аук. В Jlастоящсс же 
пrt:МЯ ,\Се бtIЛJ.JIIС IIОН'It:РКI,,,астся ОI'раIlИ'lСIIIЮСТЬ ЩЩО
БIЮП) ГЮJ\а 3IJаЛОПlil. ОJLI,ако БСССIIO"IIО, 'ПО ИСIIUJIJ,'100а
IIIIC МоЩIIЫХ IIl1l1ilМИ'lсскюt МОНCJJСЙ J\.ЛЯ TilKOJ'O Оlllка
IIIIЯ МЫCJIIПCJlhlIЫ~ JllЮЦСССОn СЫI'Р:UЮ и IIptЩOJJжаст иг

рать Зll3'lИТCJJЫIУЮ IlOlИТИlmую p<ml,. 

CTJ1CMJlCJlIIC выя "IIТЬ И 011 исать заКOIЮМСРJl"СТИ "ре 
обrа:ЮJlilЮIЯ Иllформации R II(ХЩСССС се Ilе(J\~J{il'IИ, вос-
IJРИИТlIИ, IIСРСl'аБО1КИ " хrаJlСIIИЯ оБУСJlОВИJlО 
о(jrаЩСllие k IЮIIЯ1'ИЯМ, средствам " методам, 
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разработаllllЫМ I рамках тсории информации, ЧТО, • 
свою O'lCpeAb, дало ЩНМОЖIIOСТЬ ИСllOJIЬЗ0вать раЗIIОГО 
рода матсмаТИ'lеские формализмы в щхщсссе 
исслеДОllаllИЯ, а также ЩНlIICJЮ к IЮИRJIСНИЮ В языке 

IЮПIИТИIIIЮЙ IIСИХOJIOI'ИИ ТCiКИХ IЮIВПИЙ, как ·СИПIiU1·, 
"фильтр", 'информаЦИОНIIЫЙ 110 ток' И T.lI, 

И HaKOHcl~, еще ОДНОЙ сфеРОЙ, оказа"шсй, воз
МОЖIIО, наибольшсе ВJIИНlJИС на формщ)()наJIИС КOI'ни
ТИIlIIOГО IlOдхода, ЯDИJIИСЬ ИСCJJС),ОllаJIИЯ в области СТРУК
ТУРIIОЙ ЛИIIГВИСТИКИ. И В частности, так иа31,шасмые 
тр,шсформаЦИОJlllые грамматики, ра~lработаlшые 
н.хомским с I,елью ОllисаllИИ и ООЫjCНСllИН УДИIIИТСJlЬ
IЮЙ Сllособности 'JCJIOHC'JeCKOI'O ИJlТCJlJIскта на ООJOllаllИИ 
знаllИЯ IJC КОТО[ЮI'О IШIIС'IIIOI'О Мllожества слов IIОНИМJТЬ 
И IIродуциро"ать беСКOIIС'\lЮС МIIOЖССТlЮ II(Ч:ДJIOЖl'lIItЙ, 

Аllализируя po.ilb ШIШ'НИСТИКИ В фОj)МИРOI\аЮIИ 
КОГНИТИ8lЮГО IНщхода, HCKHfopble ИСCJIСДOllан;ли 3 СИН
Зblваюr ее с общей ИIIТСJlлеКl)';UII.IIОЙ аl'Мlкфсроii 50-
60-х ГОДОВ, кor'да Iюстrюсшш XOMCКlHO, OClIlНI<lllIIblC на 
ЛOl'И'lсском фuРМa.JIИJме 1I КЩНС:Нli1IICКОМ IlрсдстаШlе
нии о ВРОЖДСIllJЫХ ИlIТCJIЛСКТУa.JIЫlhlХ структурах, Щ)С

принимались МIIOПIМИ как хорошсе (IРОТИ"ШЩИС от 

чрезмерной дозы жесткOI'О ЭМllиризма. 
Характеризу:я в целом оклад УIIОМИНУТЫХ ДИСЦИII· 

ЛИН В форми(Ювание КОПJИТИlНIOI'О подхода, СIIСЦИiU1И· 
сты считают, что методы смежных отраслей ЗllаllИЯ 
дали IIСИХОЛОI'ам IIOBbIe с(!Особы видсния старых Ilpo
блем, lIоказали, как MIIOI'O важных "ОЩJOсов ИГlюрltJю
валось внутри старой парадигмы", 

Такооы, в самом общем виде, некоторые lIapaMCTpbl 
того подхода, в рамках которого ЭКСI1СРИМСIIТaJlьное 

изучение различных аспектов МЫСJllпе.llЫЮЙ деЯТСJlЫIO
С1'и человека составляет основное содержание ИСCJlедо

ваНИЯ. 

ЗIUy,,01dJА.G.. FIa"P.w. Cognilivt: Psychology. CJambrid(c (Mau.),1911. 
Р.9. 

4lbid. Р.6, 
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и сп',е оди" момент, lIа который хотелось бы обра

тить ВlIиманис в СIНПИ с последующим ИСIЮЛh30ВЗllием 

результатов КОГlIИПflНЮЙ IIСИХОJЮГИИ В аttanизе ИIIТел

лектуалыlхx lIr<щессов. Поскольку объектом рассмотре

ния в lIей выступают такие фс'lOмсны, как восприятие, 

прсдстаRЛсние, МЫIIVIСllие, Ilамять и Т.П., постольку воз

никает вопрос, имсют ли закономерности, формулиру

емые 113 основе их изучсния, статус ОО'ьсктивных, или 

же ОIlИ ДОЛЖНЫ быть квanифицироваllЫ как субъектив

ные (на том основаllИИ, что относятся к сфере щхщсс

сов, происходящих в ИJщивидуanЫlOм сознаlllfИ и трз

ДИIЩОIIIIО раССМi1триваемых как сyfrъcКТИВllые)? 

ПРСЩ:'тамястся, 'IТO 00l.сктивные КОМПОПСIIТЫ со

держаllИЯ щхщсссов, происходящих 8 индивидуanЫfOм 

С03113'I"И, MOlyr быть ООllарУЖСIIЫ R Зf\КОIIОМСР"ОСТЯХ НА 

геIlС:Jиса. Иместся в виду следующее. Как показали ис

СЛСДIl lIa 11 ия, ПРОПОДИМhlе в рамках социоб"ологии, раз

nИ'lIIые фщ)мы МЫСЛИТCJI",юА деятCJ1Ь/ЮСТИ '1CJIOВCкa 

АRЛRЮТСЯ l'СIlСТИ'tескн ООУСЛОRЛеIlIlЫМИ. В соответствии 

с теЩ1l1сА ГСIIIЮ-kУ1lЪТУГНЮЙ КОJПОЛI<ЩИИ, ЭIIИI"С'IСТИ'IСС

кие IIР'llщла·'I ОПРСДCJ1Яl<тr ВОlМОЖllые наllраRЛСНИЯ nyrей 
развития с И<':1'См , "r<х:тирающихся от IIсриферических 
сенсорных фильтров НО 80СПРИЯТИЯ (lIсрВиtlllЫС эпиге

НСТИ'lескис правила), и систем, рсl'УmfРУЮЩИХ 8l1УТрен

ние мсlIталыlеe CТfIYКТYPЫ, ВКJIЮ'lая IIроцсnур'" СО1111-

телыю осущесТRЛясмоА ОILСIIКИ и flРИflЯТИJl решениИ 

5ЗII"~"ет""есll"е IIPIIRM8 npenC,. .... 111I1OТ еобоll OflМIи .... е"" •• "ал ... -
е",ые на II01",о*ные L1h~РИ8ТМII"",е "1"' рА111"ТИII Nыс.лктела.nWI 
C"ТJ'YKt)'P субъе\1Т8 ero ~"c:тf\'IeC.MNII npeдJ18C nQl\03IIe" НOCТII"'''. 
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(ИТОрlt'IIII>1С эшt!'I:IIСТИ'IССКI1С IIР<lIlИJlа)". 

11 11 <I'IC I'ОВ\ЧН1, I'СIЮН111 К<iЖJЩI'О JtallllOl'O субl,скта 

ЧСРС:) систему СЛОЖIIЫХ 0lюсрсД(шаlШЙ wшяст на CIIC

цифику фУНКI~IЮllироtlаllШI его ОРI'аIЮВ "YUCTB, MblIIIJIC

ния, Н:lМЯТИ, характер ФОРМИРУЮЩИХСЯ IЮI'IНIТИIlI1ЫХ 

структур И т,д. ОТlЮСlпt:JII.IЮ этого фактора 

(IIаCJIСДСТИСIllIOСТИ) IICJlИ}! Ile "ри'щать его об'hCl>.-rив-

1101'0, нсзаВИСЯЩСI'О 01' caMOI'O суБЪС"'ii, характера. Позд
нее будут проаllаЛИЗИРОJl311Ы и IICKOTophIe другие ()CIIQ

вания, IIOЗВOJIЯЮЩIIС оцснить ЗiНЮlfОМС(ШО(."ТИ, ВЫ ЯWIН

емые в рамках КОПШТИНIЮ-IIСИХОJЮI'И'IССКО!'О IЮД хода, 

ICЗК объеКТИВllые, ХОТЯ ОIlИ И ОТlЮСЯТСЯ К сфере rt()(Щl'С

сов, происходящих в и 11.'111 ВИДУaJl ЫlOм СОЗlf3I1ИИ. 

Таковы, в самых общих 'I('JПCiХ, сообраЖСIIИЯ, '(('IТ()

рые мы lIо.лаl'али IIсобхоmСМhlМ "rcJl1lОслать аШI/НПУ 

пpoWlемы творческого мышлсния. 

6/.Ilnude,. а1,. Guslшrtt А.С Gene-Cullure Coevolulion: Hurnankind in 
the Makingl/Soclobiology and Epi!llemology, Dordrecht, 1985 Р.1. 
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1. ФОРМИРОВАНIfЕ ПРЕДПОСЫЛОК 
ТВОРЧЕСКОГО МЫIIIJШIIИЯ В 

ФIIЛОГЕНЕЗЕ: 
РFЛ11КТО8ЫЕ ФОРМЫ МЫСЛИТFЛЫIОЙ 

АКТIIВНОСТН 

Сllмщm как обра] 

с I\CJlhIO II ... ИIUIСIШЯ осоБСIIIЮСТI:Й IЮСllРИЯТИЯ И пе
РС:Р<l60ТКИ ИllфtlРМО!I\ИИ Н ЩХЩL:С~С TIIOfl'ICCKOI'O МЫIШIС
IШЯ оБР'I1'ИМОI К О!II,UIИ',IУ ",,0.11101\"11 'МЫIII.llСIIIIЯ И ЯJЫка. 

оtil.I'IIЮ "P~' РL:IIIL:шtи таIЮ"О IЮЩ' 1I():JlliiRёiTCJlbIILlX 
3ЩЩ'1 113 IIСР"ЫЙ 'IJI,III DЫДllIн'аются те или ИJlые "ара
МеТр .... ОТlЮСИТCJIЫЮ которых ОСУЩССТНJlИСТСЯ Дальнсй
Шес УIЮI'ЯJIО'It'IIИС ИIIФоrМ31\ИИ. ПОJlУ'lзсмая "а такой 
ОСIНЩС J1':КОIIСТРУКI\ЮI 'ССТССТIIСJllIOИСТОРИ'IССКОГО про
Щ:ССii такжс ба'ЩРУСТСЯ ИМСIIIЮ па )пtх парамстрах, вы
БРCIIIIIЫХ ИСCJIСJI(l/lаТСJJСМ 8 Ka'lCCTDC ФУJlдаМСIIТaJJЫIO 
3t1i1'HIMblX. ОIlРСДCJIЯЮЩИХ ПО ОТIIОIIIСIIИЮ КО вссм 

OCTaJlhllJ.lM х;\раКТI:rltСТИк;\м. 
При rаСС~ЮЧ1l:IIItI, щюблсt.1 ЭIЮЛНЩltИ МЫШJlСIIИЯ и 

языка 11;\ IIСРII"'Й IIJI;\II o(jbl'fJlO НЫДlll1гаются СОIIМССТII3Я 
'трудоtlая Jtсян:лыюсть и КОММУ"ItК:ЩI1Я, КОТОрЫС высту
пают 8 K<I'ICCТ8C IIРСJIIIОСЫJЩК ФОРМИРОll311ИЯ всех 
OCTaJlJ.lII.IX. ItllН:РССУ"llщtх ИСCJIСДооатсля, kOMllOlICllTOB 
"'J,lСJШТCJIЫЮЙ 3I<пtllIЮСТИ. . 

НеСnМЩ:JIIЮ, оба "эти фактора имсют очеllЬ важllое 

)lIа'IС"Иt:'. 1'0 удастся ли "а :поЯ ОСlIоверешить все про
б.'1СМhl1 f1I'СI1С1'аDJlЯется, что Ileт. Например, а8ТОР из

вrСТlюR КОIЩСIЩИИ КУЛЬТурНО передаваемоЯ экологичес

кой ИllФОI'МЩИИ (cinfo) Д.СмаЙJUJи характеризует труд
I!ОПИ. ВО'JlIикающиспрJl попытках реКОIIСТТJуировать 
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ЛШ'ИКУ ОТIЮIIIСJlИЯ ICОММУJlИlCании и Я:tыка kalC lIара

ДОl<с 1 : если исJtоДlfТ" И1 ТОН), 'ITO kУJ1"ТУРIЮ IIcpC1\alla

емая экологичсская и"фо('!маltия П('ICдшсствует Яl1,IКУ, 

то как вообще возмож"а ее I1cpCJ,a'Ia? Если же С·Iитат .. 

язык, как среДСТВО псредачи и"формаl"'И, .lреДlllеству

ющим сй, то что же то.'да 011 "срсдает? 

В такой ПОСТaJЮIlке lIJюблсмы. lCak "('ICnСТЗRJJЯетси, 

УЛО8J1еJlа фундаментал"ная TpYJtlIOCT", стоящая 113 нути 

реКОНСТРУКЦИИ ЛОГJlКИ ФОРМI'РОllаlШЯ ОСНОВ"ЫХ МЫСЛМ

теЛhJlЫХ Сllособшх:тсА 'ICJЮIlска kaK Rида. А имсlНЮ, CCJtИ 

"а Ш'РПhIЙ IIлаft 8 K3'ICCТRC ОСIЮПOlюлаl'ающи,,", Ollrene
ЛЯЮЩ"Х все OCТaJl"Hhle MOMC'llТhl, выдпигаются такие 

парамстры, как СОRМССТJlая ТРУДОllая деЯТCJlhШХ:Т.. и 

коммуникация в щхщсссе реШС'JlИЯ ООЩИХ IIраКТИ'IССkИХ 

задач, то ВОЗ'IИК3l'Т ВОIlРОС, как R таКИА услопиях Оl(а'IЫ

вастся возможной сама КОММУIIИК3Itюt? Ведь для того, 

чтобы учаСТI\ИКИ КОММУIII'К3ТИПIЮI'О акта IЮ"ЯЛИ дРУГ 

друга, tlС'оБХОДJIМО, чтобы ОДJlИ И ТС же JRУКOIЮМIIJlСI(Сt.I 

ДЛЯ НИХ "МCJ1И OJtIlO И ТО жс СОДС(,!Ж3111,е. В II(1(дlt"IЮМ 

случае, еслИ один 'ICJЮПСК "(Х}И1IЮClIТ lIекоторую COIIO

КYlIIlOCТh ЗВУКОВ, Я8J1ЯЮЩУКХ:Я БСССМЫСJlС'IIIIОА для дру

ГО''О, никакая мнфОРМ31tИЯ IIСРСД3J1З бы,... "с мnжст2, 

lSociohiology .nd I'.rislcmology. f)ordrecht. 198.~. FIII. 
2pa1yмcCТCII, ссл" СОО(\\II('Н"(' НС СОll(ЮRО'IщanОСh tlnnсе ПnНIIТНhIМ .. " 

ДОСТНТОЧ"О !thlI'81И1'е.1hНhI'I" ж('стам". 110 " • :JTOM с,,1У"1'(, l1J>Сl\110-
с:ылк. IIЛ('КR8Т1ЮГО Y('f\Ot'HH" ""'f'<'I"M81\H" - II1L'"'I"(' r,I''''4('\,"O "l1-
lIoro 11 ТО!'О ""е ]H8'I('H,,1I )I('CT8 У ·roГoecCJI""KO .. •. 1'811. ОТl'и"ат(,,'ЫI~ 
(ДJ111 1'111\8 II)'Л"1)1') rЮkIlЧIIR8""С n"1nпnА м. tl<\.ТПlI'ИИ8 01"ВЧ8('Т ".

I\t"РIКЛt'Н"~ И Н8пptrrllR, ~PilM1'e.'hHhlii l,aКo~O" /1..'" не,'О 1':1""01".
'!СН OТf'М":ШМЮ. СОR('РШ{'IIIIО ОЧ('IIII,1НО, "11) есл .. прсЛСТ:tR"ТCJI" "8]

nH·I"bI. КУЛЫ)'Р нс БУllyt' OCllt'I\OM.1('HM О 111.ЧСН"И ""есТ., IIЩlича"и • 

• IO/tC ~ЩСН"" .~)IIД ,'м .ynacТCII ДОСти ..... 
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Итак, IЮЛУ'Iается, что формироваllие языка ДОЛЖНО 
Щ1еJIIШ:СТlюоать КОММУlш .. аl~ИИ. НО K;tK зто ВО:IМОЖI101 
Как МОЖL."Т oK.:t1aTbl:>I, что Р<i'UШ'IIIh11: '1JIl'llbl сообщества 
обладают OJЩlfМ и ТСМ же IlOlIимаllltl'М СИГllалов, еCJIИ: 

эти сиl'tlaJlЫ не ЗОУIЮIIOJlражаТt:JIЫЮЙ IIрироJtы; 

ОIlИ IIC lIJ1едстаКЮIКП со()ой Р,НЛИ'lIIые IIРШIWIСllИiI 
3МIЩНOIlaJIЫIЫХ СОСТШlllltй; 

ОIlИ IIС jIallbl 110 СШ'Л<iШСIIИЮ. 

HH<i'le I'tнюрн, как ВОlМОЖl10 формирокаllие сферы 
IIСИХИ'll'СIШХ содсржаllИЙ (kОТОРУЮ 8след за Д.СмаЙJUIИ 
удобllО на'\ыоать "уш.ТУРIIO IICPCJIaO<iCMoA 3КОJJШ'И'Iеской 
Иllформаl~Иl'Й) в ТОМ случае, если МЫ ИСХОДИМ ИЗ flред
IlOо.IЛКИ CL.TCCTbl'llIItll·O, СIЮlпаlllЮl'О Р<ilI1ИТИН Я:JЫка, 

()('УЩl'':'I8JIНЮЩl'I'ОСН Ila сносА собсТОСIIIЮЙ OCIIOBC, а не 
kak CJIСДПDltС JlJIЮО;tIllЮСТИ е,'о сообще'1ВУ (божеством 
или IIJЮСIIl'Щt:IIIIЫМ сородичем) и "е 110 соглаlllСtlию1 
Это O'lt:I'b ваЖ1tый вощюс. В заllИСИМОСТИ o'r его реше
IIИМ IIО-I"ЛIЮМУ Ilрсщ:таt.'Т Jlогика формирования мыс
JIИТUIЫ.ЫХ СЩlCоБIlОСТt.:Й 'ICJlOBCKa. 

ОБР<iЩМtCЬ к ДtlCТСПО'lI1O УДaJlеtlllЫМ во времеllИ 
kYJIt.ТYPi.lM, мы IIСрСIIОСИМ существующие в lIаше время 

СТСI1еОТИIIЫ ВОСIIРИНТИН И ОСМЫCJIСШIЯ даНIIЫХ (КОl'орые 
O'ICllb 'ЩСТО lIe осо:шакrrсн) Ila щюшлые 311ОХИ, Трудно 
избсжi1ТЬ такOI'О 11 t: ре 11 t.:c t: IIИ н: для этого IIСобходимо 
знать, '11'0 11 С которое IЮJlОЖСIIИС, имсющее статус бес
CIIOPIIOH), на самом Jtt:JIC ОI'раIlИ'IСIIO рамками лашюй 
КУJII.туры, OJIllaKO это Зllаllие уже lIрсДllолаl'аt:Т 11<t11Ичие 
прt:ДОdРIIТt:JII.IIOА а.Щ:кнатно!\ оцеllКИ ТО!\ KYJlt.тypbl, к ос
МЫСЛСIШЮ 1<0ТОРОll l1CCJICJtOllaTCJJb щшсту"ает. Получа
етсн, что дЛЯ ТОП), чтобы вср"о (насколько это вообще 
возможно) ОЦСllltТЬ фt:IIOМСIIЫ AOCTaTO'1I1O удалСIIНОЙ от 
нас "УJlЫ)'РЫ, Ila)\O знать, kaK их CJlсдует оценивать, то 

есть ЗIl3Т", какие КОМlюtIС"ТЫ состаWIЯЮТ Достояниебо
лее IIO:3lIIIIIX форм развития ЧCJJовеческой ЖИЗllедеятCJJЬ
IIОСТИ. 

Как видим, 80 МНОГОМ это Вllугренне JIРОТИВОречи
ВaJI зада'lа. ИмеlltlO поэтому так затруднеllЫ какие-JlИбо 
ре'ЮIIСТрукции ЛОl'Иl<1I формироваllИЯ и ФУII"ЦИОНИРО-
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ваllИИ элеМСIIТОВ "IЮIIIЛЫХ культур. Вместе с тсм, исто
рия р,t:lIIИПfЯ lIауки IIOKit:lblllaCT, 'ПО такис PCKOIICTrYK
I\ИИ всс-таки ВОЗМОЖIIЫ. (Irи этом, O'IClllt)lllO, (аI\ЮС 11<1-

Д{~ЖIIОС срсдство И:16сж:пь 01IНf6oK IIСОIIР;"I){аlllюi1 ЭК
страllОЛЯЦИИ - IlOlIытап.ся отказаться от Jlю(iых ИСХОД
IIbIX устаliОIЮК, К<ЛОРЫС в KOIIC'IIIOM c'lcтe MOIyr ока
заться СТСРСОТИllами lIаlllСИ куш,т)"р"'. 

У"ИТhlяая ВСС эти МОМСIIТЫ, 11О1Iьпасмся 13){ать сс6е 
во 11 рос: как ВОЗМОЖIIО, что "рсдстаllИТCJIИ О]{IЮГО сооб
ЩССТllа оказываются 06л:щаТCJIЯМИ CXO/{lIblX IIСИХИ'IСС" 
ких содсржаllИЙ, ИМСIlУСМЫХ CXOHlIblM образом?) 

ФУllдаМСIIТ:UlЫlая ваЖIIОСТЬ pt:IIIСШIЯ ЭТОI1) BOllpoca 
осознаllалаCl, МIЮI'ИМИ исслсщшаТСJlЯМИ на ЩЮТЯЖСJlИИ 

боЛСС 'ICM ДJlУХТЫСЯ'ICJIL'ТIIСЙ ИСТОрllИ 1t:lУ'IСlНfЯ Я'JЫК3. 
ДЛЯ ВЫЯШIСIIИЯ ИСТОКОII сп) ФОРМИРОII<IIIИЯ СО:J/{illI:UIИСh 
КОIЩСIЩIIИ, затраl'Иllающие ра]ЛИ'\IIые СТОРО"'" Фун
КI\ИОJlиронаJlИЯ такого МНОГОJJлаIJОЩ)I'О ФСIЮll1с"а как 
язык. АJJаJlИЗУ этих КОIЩСIЩИЙ IIОСIIJIЩСНО Зllа'lIfТCJlhlЮС 
К()JlИ'lССТIIО ИСCJIС/{Оllilllий 4 , и МЫ IIС будсм ОСТ:lllilIUIИ
ваться "а этом BOllpOCC. Отмстим J\lflllb. 'ПО С Cal\fOI'O 113-
',ала О()СУЖЛСIIИЯ llpo(iЛСII1Ы НРОI'IСХОЖJ{СIШЯ Я""'''3 " ... де
лялись два IНщхода: "НО устаlIOIIЯСIIIIIО" и ""о ЩЩРО}{С". 

В СООТВСТСТIIИlf С IIСР""'М язык создан щ:которым 
творцом (Богом или наШIУ'IIIIIIМ из людсй) и :laTCM да
рован OCTaJlI.lIblM. Второй вариант РСШСIIIIЯ - изык 
сформировался CCTCCTIIClIIlbIM "утсм: ИМСllа каким-то 
образом отrажают сущность О()ОЗllа'lасмOI'О. 

06а I'OДJ(oдa, как ИЗJlССТIЮ, СТaJlКШJаются с Ollpene
ЛСIIIIЫМИ l'РУДIЮСПIМИ. ОТIIОСИТCJlЫIO IICPBOI'O можно 
сказать, что адрссооа""см даНIIОЙ нро()лемы к IIСКОСМУ 

'Еще ра1 113'10М"ИМ. что СЛО)l(IIОСТИ 00111"К8ЮТ 8 том случае. если мы 
хотим оБЪЯСllm!. это яменне "8 его Со(\сТ1lеltlюА ос.юве и рассмат .. 
ривае", ли",!. те СОIIСI')I(а"ия. которые ие ямяются по своеА "!,,,!Юде 

3ВУКОПОllражатсл"н",,,,". не да" ... по соглаше"ию. не IIn"'IIIOТCII фор
мой спонтаНIIЫJl ЭМО,,"Оllалы,I.IХ ре8К""". 
4СОО11lетсmующие ДЗНllые "'0)1(110 118ИТИ •. Н8пример. 8 кииге: ЛОНСКJU 
О-А. ПРОИСJlождеllие ЯЗЫК8 как философе ко проб".:", .. НоВос .... 
биIJCк, ]984. 
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творцу о"а, фаkТН'I"СКИ, СIIимается. Вто("Юй подход по 
Многим ПРИ'lинам "рслстаПJlнетсн нам "(КJ(lЮ'IППС.JJh

ным" При таК(lМ НОlIнманин ПРСJЩШlаl'аетсн оБЫIСIIИ
мой IIСI1[ЮИЗВОЛhltая, неслучаЙllаи Прllрона СJlОН, а также 
ТО, 1I0'lему изык, IIе будучи I1рИII"есс,,"ым ИЗВ"С или IIа· 
вязанным, окаЗhlllается ДОСТШIIIИСМ IIССН) сообщеСТllа и 

может ВЫПОЛlIЯТЬ К(lММУlfикатив"уlO функцию. Эти 
возможности РСКОIIСТРУКl~ИИ ситуации кажyrся весьма 

привлекатслыllми •. Но к сожалению, в рамках HaHIIOГO 
JЮДХ(lда нсясным остастся КЛЮ'IСIЮЙ вопрос: каКJlМ об
ра:юм набор звуков оказывается способным передат .. 
существо (СУЩНОСТЬ, содержание) топ', что 11М обознача
ется? 

На наш ВЗI-ЛЯД, еЛИIIствеllllЫЙ способ IIра"1\OIЮ
добllO рс,\Онструиронать логику форми[Ювании языка -
это ПОllhlТаться найти оБЪЯСIIСllltс "CJЮIIОТI:IОР'IССТКу" В 
природе самой ЧСJJове'lеской IIО:НlаватеJ\ЫЮЙ akТl1BIIO
сти, КОТОр<tЯ не ПРСДllолагзла бы осуществлеllИИ "реДllа
РИТСЛhll(lИ работы 110 осмыслению и реорганизации ИН
формаl~НИ. 

СОllrcмснная МОДCJIь l!Jюнсхождения языка ПРСlНю
лаr·аст, 'по 011 фОРМIt(1уется 8 "rtщессе оБЩССТDСIlJЮ-ИС
ТОРИ'lеской 11(1"""'''I\И как элеме"т КУЛhТуры. Человск 
BhI'UICIIHL'" IIзиболсе JII3'ШМt.lс и УСТ(1Й'IИ8ЫС ком "0-
"С"ТЫ своего OIIыта н з<tКРСILЛНL'Т за IН1МИ ОПРСДCJlеllllhlе 

Яlh1J(ОRhlС Я(1ЛЫКН. Так СКЛ;ЩЫII;.(I(УГСЯ те составляющие 
Я1ыка, КОТ(1['ЫС в ['амках КОМllаrапtDIЮ-ЛИIll"ВИСТИ'lСС

ких ИССJlслопаlll1Й IIШIУ'IИЩi IIа111аllИС ба1ИСIIОЙ лексики. 
В ходе rlOслсдующеПl ("IаЗRИПiЯ языка оформляются бо
лсе rlO1]щие его КОМIЮIIСIIТЫ. НМL'ющие КУЛhТУРllУЮ 

П("lИ(ЮЛУ и прсДС1"аIIJlИЮЩИС собой результат заимстnо
ваllИЙ, КОllllеlЩllЙ и др. OJIllaKO в 11лаllС ВЫЯRJJСIIИЯ осо
бсlllЮСТСЙ ФУIJКl{llOIlиrюпаlJИЯ МЬШIJlСIIШI IIаиболее су
щеСТllеllllЫМ "ам КdЖС1"СЯ НМСIllIO allaJHll I1РСДIЮСЫJJОК 
фО(1мнроваllИЯ БЗlllСIЮЙ лексики, J(aK (угражающей бо
лее раJlllие этапы СТiШОRJJеllИЯ МЬЩIJlеllИЯ и более нспо
срсдствснно Фиксиrующей его осofх:ItIlОСТИ. Тогда, если 
принят .. , что естествс"",,,й язык I СJIOИJ( существенных 
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IЮМIЮIIСllТах (имсется 8 виду прежде всего баЗИСНaJI 
лсксика) Ile есть результат ПJЮИЗIЮJlЫЮI'О 113ВСIIIИR311ИЯ 
звуковых ЯРJlЫК('В lIа У('ТОЙ'IИllые ЭЛСМСIIТЫ 'ICJIOIIC'lec
IЮЙ практики и оныта (ИКJIЮ'lая СОМ3ТИ'IССКИС IЮМПО
ИСlrты), то между именами, зафИК<::ИРОIl3ШIЫМИ в ес:те
етВСIIIЮМ языке, и элсмеllтами структуры 'ICJЮВС'lеского 

опыта ДOJlЖllа сущсствовать ОIlРСДСЛСIIII4UI глуБИtlНaJI 
связь. 

В так называсмых ·ранних·, "архаИ'IIIЫХ· культурах 
эта связь мыслилась достато'нlO IIСНОСРСДСТВСJIIЮЙ: имя 
- такой же атрибут предмета, как el'O цвет, форма и т.д. 
Например, севсроамсрю<аllСКИЙ ИJIДССI~ •••• относится к 
своему ИМСIIИ lIe как к оБЫ'IIIOМУ ярлыку, 110 к::к J( само
стоятсльной части CBOCI'O TCJla (lющ){iIlО глазам или ЗУ
бам) и IIрсбывает 8 УВСРСIIIIОСТИ, что от ДУРJlОI'O обраще
НИЯ С имснем I1роистекаст Ile МСIIЬШИЙ вред, чем 0'1' 
раны, нанесеllllOЙ ка.кому-либо TCJICCHOMY opl'ally"5, 

Выражснием 1I01\06110Й уетаllО8КИ ЯW1яются маги
ческие обряды и раЗIIOI'О рода УХИЩРСIlИЯ, IlапраRJIСlIные 
как lIа то, чтобы скрыть IЮЛЛИННОС ИМЯ, так и на ТО, 
'lТобы, уз"ав это ИМЯ, воздсйетDонать на его IIОСИТеля, 

Против гипотезы о ПРОИЗВОJlЫЮМ имеtlOвании С8И
дс-rеЛl.ствуlOТ, Ila наш взгляд, и IICKOTopbIe :>КСIIСРИМСН
Ta.JlbIlble исследопаШIЯ. И прежде 8cel'O даllНЫС о том, 
что звуко8ОС офОРМJIt'lше выражСНИЙ не бсзrаЗЛИ'lJIO k 
их содсржанию, <НIРСДCJlеIIllЫМ образом СООТIIОСИI'СЯ с 
о(Ulастью CMbJCJlOlIblX, СfщсржаТCJIЫIЫХ характсриетllк6. 
В чаc-r:ности, ОКЗЗaJIОСЬ, 'ITO в тех случаях, kОI'да испыту
емым прсллаl"ались I1з60РЫ бсССМЫСЛСШIЫХ ЗВУ1Соком
nЛСКСОВ и наборы абстrзктных Iраф't'IССКИХ изображе
ний. QНИ УВЯЗЫИa.JIИ ОIJРСДCJIСllllые ЗВУКОI(ОМ[ШСКСЫ_ С 

оllрсдслсlt"ыии содсржаШtЯМИ с ВСIЮЯТJЮСТЬЮ, суще

етВС1fl1O превышающсn возможность случай"ы!. С080а-

$Фр>:1~Р Д:-.:Дж. ЗмотаJl IlnllIo. М, .• QS4, с.235. 
6Бсuндyptr_ А. Т. "екоторые JlВр8К1ТI'",.IС особеННOC'ПI pe .. eeoro 

'II8K8 • еспскте 1lр06.,емы pe&1bl1OC11l бессо]нaтc.n"нoro ПСМХМ'tec
Koroll БессО1М8ТeJI"Ное.. Тбммсм.197 8, Т.), 
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дениЙ. При этом отмечаJJИСЬ неlюторые субъективные 
пе~ивitllИЯ, сопровождавшие ОСОЗIJjшие подоб/lОГО со
отнесения: по отзывам, результат как бы вспыхивал, 
мгновенно ПОЯIlJIКЛСЯ в сознании, как будто само соче
тание звуков ·навязывало· некоторое содержание. 
Правда, следует ОТМI,:ТИТЬ, ОТIIOIIIСIIИЯ меJtщу звукоком
мексами и содержаниями вынвились более сложные, 
чем просто ·навязывание" первым rюслеДllего. Оказа
JlОСЬ, что и содержание графических изображеllИЙ 8ЛИ
мо Ila восприятие бессмыслеllНОГО набора звуков, в ре
зультате чего некоторые его IЮМIЮllеllТЫ акцентирова

JlИСЬ, субъективно ВОСНРИНИМ4l.Iшсь как более значимые, 
другие же выступали скорее как фон. 

Подобные исслеДО8аllИЯ, на наш взгляд, помогают 
понять, почему нскоторые бессмыслснные yrвr.рждеКИJl 
AocтaTo'IHO устойчиво СООТIIОСЯТСJl С ОllределСllНЫМИ со
держаllИЯМИ I сознании людей. 

СвиДt.'1'ельства в пользу подобных увязываний 
могли бы быть умножены. Достаточно вспомнить IUlac· 
сический I1ример: ·Глокая куздра IUтеко буд.ла lIушt 
бокра", - и станет 110НЯТНО, что, нссмотря на бессмыс· 
JlCНlIOCTb каждого из KOMllOHCIITOB фразы, мы можсм из
I.1IC'lb Оllрсдслсшюе содержание из данного yrвеРЖДСIIИJI. 
По крайнсй мере доволыlO ОДlIOЗllа'IIIО 1IOIIимаетСJl, что 
речь в нем идет о IleKoeM аlРСССИВllOМ и неприятно .. 
сущестDе, напавшем на беспомощпую, незащищеlШУЮ 
жертву. ЯСIIО, что немаЛaJI роль в таком понимаtlИИ 
ПРИ/lадлежит синтаксическим маркерам (например, 
ОkОН'lаIlИЯМ, суффиксам, глаГ01lЫIЫМ формам), но, как 
представляется, этим не исчерпываются те ·ключи по
иимания·, которые действуют в дашюм СЛУ'lае. На наш 
IЗГЛ>tД, ОIIИ сродни тем lIеЯВIIЫМ зависимостям звуко

Iюммексов и некоторых раНIIИХ, в настоящее ВреМя ие

доступных осознанию содержаний, которые играют 
важную роль и в УIIОМЯНyrом выше эксперименте. 

СущеС1'воиание всех этих СJlОЖНЫХ и tlеО'lеВИДIIЫХ 
,:1ависимос,'ей нуждается IJ ООЬЯСIIСНИИ. Если исходит .. 
из того, что я:tык СЛОЖИЛСJl естественным П) l'eM, а не 
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был IJРИIIIIСССII ИЗllllе, то слсдует ДОIIУСТИТЬ, что В основе 
фОРМИРОllаllИЯ OllpcJICJlel\HblX его аСIJСКТОВ (и в llерlIУК1 
O'lCPCJII>, баЗllСllOЙ леКСИКII) лежало СУЩССТlIование 11 С ко-
торых СУЩНОСТIIЫХ заlНlСИМОСТСЙ МСЖДУ ЗIIУКОСО'lстаJtи
яМи и pt:IIРС:1СIIТИРОllаIIllIИМИСЯ с ИХ IIOМОЩI.ю ОТIIОСИ" 

ТСЛЫIo УС'I'()Й'IIIIIЫМИ фрап.I~llТами 'I(,:ЛОUС'IССКО\'О OllblTa. 
Иllа'IС ГОIЮI1Я, OIlPCJ\l:JlCllIIblC cTa611J1blIblC СО'IСТ,ШИЯ ЗIIУ
ков ЩХ:ДСI'аIIJlЮIИ собой СIIСI~ИфИ'IССКИ 'JCJIOВС'IССКИЙ 
с 11 ос об l)Сщ)Сзснтащщ информации, ОIlОСРСДОВ<1II11ЫЙ 
СIIСI~ИфИКОЙ организации 0PI<1IJ()JI 'IYBCTB, мояа, Г01l0СО-
801'0 aHlJapaTa чсловска. OTIIOClIТCJlbIlO opl'allOlI 'IYIICTB и 
М(JЗlа МОЖIIО сказать, 'по особеllНОСТИ их ФУIIКЦИОIlИРО
вания оБУСЛОШIСНЫ СIJСI\ИФИКОЙ ЗСМIЮЙ среды 
обитаШIИ, к ВОСIlРИЯПIIО которой они адаIlТl11)t)ваIlЫ, Что 
же касастся ГОJJ(КОIЮIО аllllJРiпа, то, ВСРОИПIO, OJIll3 из 

его ФУIIКl\ИЙ - IIcpc/{a'la зна'IIIМОЙ llllформаЦШI 11 рамках 
сообщества. 110доБIl0I',) рода C1ICTCMa, ЩНt:lllаllllаи 
kоммунltI\ИРОllать ИllфОРМiЩШО с МИlНIМ;LТIЫIOЙ 
затратой ЭIIСРПЩ IIРИ М<iI\ОIМd.JIЫЮЙ РС:lУJlьтаl'lIIJlЮСТИ, 
могла бы быть lIаllб~)JIСС эффс .... 'Тиlllюй, если 
1I0рождасмые е::ю СИПld.JlЫ были бы в kaKl)M-ТО 
ОТIIOLIJСIIИИ той жс JJРИРОI\Ы, 'по и сигналы, 
ПОСТУllаkJщие И:lВIIС. ВСДь ВОСIlРИlIиматьсн и 
IIсрсрабатываться эта "/ШУТРСIIIIНИ" ИllфЩН,t,ЩИИ )lOJIЖllа 
органами чунстн н МОЗI'ОМ, адаllПЧЮlJаllJlЫМIt k 

восприятию И JlСРСРdботкс LИПlaJlOВ IJнеШIIСЙ среды, 
Таким обi)азом, IIOЛУ'l3L'ТСЯ, что система ·органы 

чувств - МО:}I' - голосовой аппарат" должна быть IIIШСIID
С(ЮJJена. к порождению ЗlJУКОВ и ФОРМИРОВdllИЮ звукосо
четаний, в каком-то очень Iл:боком отношении род
CТBClIIlbIX сигналам, поступающим к чеJJоuеку из среды 

обиташш. ЭI'О обеСllечинает высокую ЭКОIIOМИ'IIIОСТЬ по
добной системы (в частности, lIe требуется ДOlIO.JJIIИ
TeJlbIlOl'O IIрщ:посоБJlСIIИЯ opl'allOB чувств и МО:'\l'iй к вос
II(ШЯТlIЮ ее соБСТlIСIJIIЫХ СИl'llaJIOВ). 

Но в каком случае эффеКТИВIIОСТЬ lJодобlЮЙ си
стемы бьша бы еще выше? Очевидно, если реЗУJlЬТИРУ
ющltе ЗВУКОКОМlUlексы не ТОЛЬКО были бы 8 искmором 
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глуБИIIIЮМ ОТllOшении той же 11J1ироJtы, что И ооусло
ВИНI11ИС их ВОЗllltКIЮ8СIШС ClIПI"JIЫ НII~lIII1СЙ cp~цы, 110 
если бы ОIШ ДОСТ,ПО'IIIO OJIl10311a'\lIO IIJ.lражаJ1И фиксиро
BaHllbIe в IIИХ содсрж,шия. 

Если СОlласиться с ВО:lМОЖIЮСТЫО IНщобllOЙ рещJC
зеllТ"I\ИИ СIJСЦllфИ'lССIШМ 11 KOMMY"11 кати 011 ы М и сред
ствами (СО'It:"lаШIСМ ЗIIУКОВ) Зllа'шмых для ЧСJJощ:ка 
фрагментов среды, тоща IIШIУ'lастся, 'по 3I1УКОКОМ
(шексы в ныражеllЮIХ баЗИСIIОЙ JlеКСИIШ "РЮI:IЫКОВ фик
сируют СIJСЦllфlf'lССКИ '1CJJOUC'leCK1Ie осоБСlIlIОСТИ вос
ПРЩlТия и осмыслеlШЯ СООТВСТСТ"VЮЩИХ IЮМJЮIIСНТОВ 

el'{) опыта. 

О'I\;8ИДIIО, весь KOMI1JICKC ВОСIlРЮПИЙ, когда-то 
живо СТОЯНШIIХ за такими 3ВУКОСО'IСТ,ШИЯМИ, ушел глу

боко в сферу бсССOJII<iТСJ\ЫIOI'О. В то же времи 011, безу
СЛОВIIО, IIредста8лиет собой "С'ПО общсе ДJIЯ ЦCJЮЙ куль
туры (т.е. МСЖJIИ'IIIОСТIIЫЙ, lliiДЬШДИIlИДУ,ШЫIЫЙ OlJbIT), 
Jl8JIИСТСЯ КOJUlСКТИ811ЫМ JlJЮДУКТОМ И КOJUlСКТИ811ЫМ до

СТОИI\ИСМ. 

Если ДОIIУСТИТЬ подобllУЮ зависимость между 
УСТОЙ'ШIIЫМИ ЗJIУКОJЮМJlJJексами и об()~Нlа'lасмым ими 
перlШ'lIIЫМ (8 Ol\ltcitllllOM IIЫlllе смысле) OlJblTOM '(сло
века, то "ахщlltТСя ОIIРСДCJIСIIIIЫЙ КJIIO'I К [ЮlIимаllИЮ 
воздеЙСТНIIИ слов (lIallp .. ",H:l', в М31'И'IССКИХ заКЛИНdНИЯХ 
шамаllОВ, КOJЩУIIOD) lIа IIСИХИ'Iсское СОСТОИlШС ЧCJюuска, 
и даже БОJ\ее '1'01'0 - lIа ТС'IСllие сомаТИ'lССКИХ ЩЮI~ессов. 
ИнтеРССIIОЙ ИJ\JJЮС Iрацией, (YI'ражающсй характер воз
Действия ОllреДСЛСlIIlЫХ ЗUУКОСО'lстаlШЙ lIа IIСИХOJIOJ'И

ческое СОСI'OИllие субъскта, а также на восприятие им 
возможностсй сuбcТВСIllIOI'О uо:щсйпвия на течеlше об'ь
еКТИlIlIЫХ процсссов, на наш ВJПlИJ(. MOIyr служить за
фИКLIfJЮ8iШllые в БУJUtИСТСIШХ сутрах ·дхарани· - маги
ческие ФОРМУЛЫ, IIРСДСТiillЛЯЮЩИС бессмыслснный (с 
точки зрения IlредстаВИТeJlей иной KYJlbTypbI) lIабор сло
roв или слов, НРОИ:Нlссеlше которых оБССIIС'tивает IIРИ
оБРl.'Теllие власти lIад существами и IIOIlЯТИЯМИ, выра
женными в эти}!; формулах. В ка'IСС1пе "римера МОЖIIО 
привести дхара 1111 , lIазываемое ·Сила, котор) ,О 'rpYAHO 
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победить· и соответствующее третьей ступеllИ продви
жения бодхисаtтвы к постижению COKpoвctlllblX истин 
БУIU\Ы (ступень "Сияние"): ·да-чжи-та дань-чжай чжи
IlaHb '1жаЙ-'IЖИ чжэ-ла чжи-гао-ла-чжи ЧЖИ-IQ-ЛИ дань
чжи-ли со-хэ·7 . 

Итак, определенные данные застаlUlЯЮТ обратит .. 
внимаllие на сущеСТ80иание lIетривиалЫIЫХ и Ile ВlIолне 
ООЬЯСIIИМЫХ в рамках совремеНIIОЙ картины мира кор
релЯl~ий между бессмысленными (для современной 
культуры) звукосочетаниями самой различной природы 
(произвольными - как в эксперименте, который анали
зировался выше, или зафиксироuаtШЫМИ в традИI\ИЯХ 
древней культуры - как в случае буддистских сутр) и на
личием Оl1ределсшlOГО отзвука, реакции tla них во внут
реннем мире человека. Это обс..--rоятельство наводит на 
мысль о только кажущейся бессмысленности УIЮМИ
наВШИХСЯ3ВУКОКОМIIJIСКСОВ. О'lСВИДIIO, в глуБИlIIlЫХ 
Wlастах системы ЛИ'lIЮСТIIЫХ смыслов человека им все

таки соответСТВУЮТ OJlpeJtCJlCJJllble содержания. 
При этом ВОЗНИk;iL'1' вопрос: каКОIIa природа этих 

зависимостей? Как они могли возникнуть, как ЭВОЛ~ 
ционировали, сели сегодня мы нраКТИ'lесtш полностыо 

угратИJlИ предстамение об их характере? 
. Все эти вопросы ПРОИЗВОДЯТ впечатление ОТIIОСЯ

щихся К весьма узким областям человеческого знания. 
На самом же ДС1.е, ответ на них позволит по-иному 
взглянуть на многие вещи, фундаментально значимые 
АЛЯ 1I0нимания природы человеческой мыслительной 

способности: эволюцию языка и мышления, особеннс>
сти ·внутреннеЙ речи·, параметры информации, фун
кционирующей на уровне подсознзния, и др. 

Как сл((Дствие, анализ природы творческого мыш
пения может обо.'атиться за СЧет более адекватного пс>
нимания механизмов оперирования информацией на 

'7 НlНQIfVНШ'f АН. ·ДиliТЬ ступеней бодхксaтrвы· (на .. етсриlUlC C)"I-Pbl 
·Ц3ИНЫ)'8Н"МН цзюйшэ аанцзун·)/ / I1СМХOJlOПlчесКllе ICnell'tbl 
6уддизм .. НOIIOCllбирск, 1991. С.68. 
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разных rtадиЯ1t мыслителыюго щхщесса и более вер
ного представлепия о содержаниях системы ЛИЧIIОСТIIЫХ 

смыслов8, которыми человек Оllерирует в IIJхщсссе твор-
чества. . 

Поэтому обратимся к исследоваJlИЮ предпосылок 
формироваllИП пеРВИЧllЫХ ЗВУКОКОМllлексов в npol\ecce 
филогеllеза. 

Если мы сеГОДllЯ зададимся вопросом, представляет 
ли собоА слово форму образноА или символическоА 
репрезентации информаl~ИИ, то, вероятнее всего, будет 
yrверждаться последllее. НО ДОЛЖIIЫ ли мы считать, что 
так было всегда? А может быть можно предположить, 
что на стадии зарождения рс'IИ слово, звучащее слово (а 
вернее, IIСКОТОРЫЙ звукокоммекс), ВЫcтyJlало как спо
нтаНllая форма 06разНQii репрезентации Иllформации? 

Вообще, эдесь следует оговориться, что ПОIIЫТКИ 
осмысления IJРИIЩИПИалыю ипой реалЫЮСТН в терми
нц совремеНIЮЙ культуры, о которых уже шла PC'lb, на
холят свое выражсние и тогда, lюгда мы задаемся вопро

сом, было ли ИЗllа'lалыlO СЛО80 средством образного или 
СИМROJIИ'fССIЮГО предстаМСtlИЯ И,IФОрмаl\ИИ. По суще
ству, ситуация в :лом случае сродни той, которая ВО3-
нюсла, IЮI'да исследователи задаВaJНtСh вопросом, 'IТO 

tх.о:ша·lа.ли пс~выс аРТИКУЛИРОВЗltllые звуки - слова или 
ПРСДЛОЖСfIИЯ? Нли - ВОЗIIИК ли язык lIа основе Ilpcnвa
РИТСJlЫlOm формиjЮRiillИЯ идей? Во всех этих случаях, 
на наш взгляд, "J)()"СJЮJlИТ lIереllссение IЮIЩСПТУальных 

схем бoJlСС ПОЗДIIСI"Q I1РОИСХОЖДСIIИJl "а осмысление 
ПРИlЩИIJИально ИIIОГО феНОМСIlа, JCaICИМ, ВОЗМОЖНО, 

8ПОНIIТ1Iе J\IIЧНОСТНoro CMЫ~·.IIa 1Ih1р8Ж1IeТ antоше""е с:уб1.е1М"ll .. ус
"маае",о. " ... бe:I.,,,,,ноА ннФОРМ8ЦIIII о Mllpe а8К -3IIаЧСНIIС-Д''I.
МСН.". :это IЮtIJIТIIС "сторм"есаll С.II18"О с прсДCТIIМСНИIIМ" 
Л.С.ИЫГОТСkOl"O О ДIIН8МIIЧесkНХ С"'ЫСЛOllЫХ СllСтемах, IIw.,..ающнх 
едннс11Ю аффеlП"llRНЫХ JII ИllТCЛJlсnyaл"НЫI пр(щесСOII. (АН8.IIИ1 
~~,нчных 8СпеКТOll 11poбnе"'hI Л"'fНОСТНЬ/JI С"'ЫСЛО8 см, • tJ\allC 3.) 
110добна. nocтaHOllкa IЮпроса 'СОД("р*ИТСII, напр"",ер. • тру. 
Монб<1д.1о, аоторыil • X"'II ... ЗДНlll'iУJJrс onyб.111k088.ll 6-1UМttOe 
фумда"'СIfТ1LII .... ое IICCJlr.'t088HJte -О ПРО"СХoalДeИJl" 1I11ыаа·, 

2..1 



было архаИ'IIIОС DОСllрИЯТltс .• 10 13 ~it"")' щсltся О'IСПНJ\lЮ
стыо ситуаl(ИН I<РОСТСЯ ОllРСДCJIСll1l3Я МСНIДОЛОI'И'fсская 

IIро(iчсма: если мы о(jращасмся к 311itlllПУ aJ",H'rfl;1 H18-
11"''' КУЛЬТУР, мы 801lСЙ-IIСIЮJlсii OKa1blllilCMCH ЯЫIIУЖДСIl
JI"'r.\и rаССУЖJ(ать о формах ЖИ111t'IIСЯТСЛЫЮСТИ, " IIСКО
торых существеНIIЫХ момснтах весьма О1'1IИ'II\ЫХ от 

ТОI"О, '1ТО тра;tlЩИОJIlIO для 113I11СЙ KYJlbТypbI. При этом у 
нас ссть Н8а нуги: или И'юбрести .юяые теРМIШЫ со 
строго фИКСИРОll31111ЫМИ Зllа'lСIIИНМИ, ИСJ(JlЮ'lающими 
KPOCC-КУJlhТУIШЫЙ IIСРСIЮС (110 ЭТО 'lрс:.JRЫ'lаЙIЮ lа1'РУД
ЮП 'пеШlе и 1I0llимаШlе работы), или И:lllа'l3ЛЫЮ ого
вориться, 'П{) СООТЯСТС1'нующие IIOШIТИЯ ЛИIIIЬ с извест

.. ой долей УCJIORIЮСТИ MOIyr ИСllOлыонаться ЛЛЯ осмыс
ЛСIIИЯ Щ1И/ЩИIIИaJIЫЮ ИIIОЙ рсаЛh/ЮСТИ. Мы будем НС
ПОJlыопать :)1'от /lТОРОЙ каРJiаlП. 

Итак, ИЗllа'щлыю, звучащее СЛ080, а 8сrщес зяуко
KOMIUleKC, lJa lIаl1l RJI'ЛЯД, преJ\стаRJJЯЛО собой фОj1МУ 
СllOlпаююго выраЖСIIИЯ субъектом комплекса соБСТЯСII
IIЫХ rtсрсжипаlНlЙ 110 ПО80ДУ lIекоторой ситуаl(lШ. По 
С80СЙ "РНРОДС 0110, С ИЗВССТНОЙ долей условности, может 
быть OТlIccellO к форме IIpoto-оора:нlOГО IlреllстаllЛСIIИЯ 
Иllформаl(ИИ. Это был lIекоторый I(CJЮСТIIЫЙ ()()РЗ1, I 
СIIЯТОМ Iнще СОJ\сржаllIllИЙ и се6е ofiРJЗЫ j1З\ЛИ'ШЫХ МО
ЩUIЫIOСТСЙ. ХОТЯ И такое УТНСРЖДСIIИС lIе IIIЮJIIIС "pano

МСРIЮ, поскольку ЩХ'ДIЮJlаl'аст ВОЗМ(lЖIЮСТЬ раСЧJlС'не

ния их на oтJtCJlhlll>lC KOMllOlICIITbI - ИКУСОRЫС, ЗРIПCJIЬ

ные, lаКТИJIЫlые ., IIp., 'ПО вряд ЛИ (ihlЛО 80JМОЖIIО lIа 

раllllИХ этаllах ФОРМИРОIJ;НШЯ МЫCJНПCJIЫЮi't способпо
\."ТИ, kОI'да ЧCJIOIIСК "рсдстаtЩЯJI с060Й IIС"ОС СJ\liIЮС, lIа
стежь распахнутое 113ПСТРС'lУ миру ·"УЯСТПИJlи щс·. Соб
СТВСllJlые IIсrcЖИ1I.НШЯ И ВIIС'lаТЛСlIJiЯ 110 поводу тех или 
иных ситу:щий еще нс могли быть ofiъсктом рассмотре
ния, так ЮiК '!tЛОНСК lIe ВЬЩCJIЯЛ себя из мира п{нt(Юды. 
Пj1аКТИ'IССIШ это пырзжалось в том, 'ПО П(1ОИСХОДИRlllие 
8 нсм самом НРОНСССЫ, рождаВlшtсся чувства 80СllрИIIИ
мались ЮiК "РОДОJ\ЖСllие и составная част .. пр(щсссов, 
!II)()ItСХОДИВIIIШ( вокруг него. 

Но даже если мы 113'1Иtlзем ра"сматrиват" псрвич· 
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ныс :НlУКОКОМlJlIСКСЫ как Фоrму "rото-о(iразного, цс
ЛОСТIIOГО ОСВОСНИИ Mllpa 'ICJIOBCKOM, "РО)\lJJlжаст оста

ваться ВОllрОС, как 01\;133.1IOCI, IЮ:lМОЖIIЫМ, 'по P;OlllPlllble 

прсдставители ОДIIOlО сооl>ЩССТlJа IIРlюI>РCJllt' Сllосо6-
ность СIIОIIтаllllО "РОНУЦllровать СХЩЩО ЗВУ'lащис звуко

КОМШIСКСЫ для РСIlРСЗСlIтаl~IIИ СХОДНЫХ ЖII1НСIIIIЫХ си

туаций? ОпреДСЛСlIlIЫС ОСII0"3I1ИИ ДЛИ отвста lIа :пот во
прос, на наш взгляд, дают исслсДования, ОСУЩССТlIJIЯ

емыс в рамках социобиологии, а такжс тсория ЭКОЛОI'И
чсского восприятия Дж.Гибсона. 

Остановимся сначала на нскоторых результатах, 
получснных в рамках СОI~иоБИОJJОПt". В настоящсе 
время уже у<;таJlОIIJIСIJО, что самые различные комно

ненты системы. органов чувств чсловска, КОПIИТИIIIЮЙ 
СIlОСобности и 11ОВСДСIIИЯ имеют глуБШIIIЫС ГСJlСТИ'IСС
кис основания. В чаСl:НОСТИ, это касастся I~DСТOIЮI'О зре
ния, остроты слуха, способности ОРИСJlтации в про ... 
cтpallcTDC и др. Но ССJlИ J'снстическое основание ИМI.:IОТ 
те KOMllOlICllТbI, на базс КОТОРЫХ формируется ИIIТСГРИ'" 
рОВ311lfЫЙ, I'СЛОСТIIЫЙ образ, то, RСрояТl1О, можно пред ... 
положить, '!то подобная жс оБУСJIОВЛСlIlIОСТЬ сущеСТIJУет 
и для IIСI'О. Как это ДОIlУЩСIIIIС СООТIIОСИТСЯ С возможно
стью CIIOllТallllOl'O ПРОДУI,llIюпаIlИЯ схо/{ных звуковых 

рсllрсзснтаЩIИ раЗЛlt'IIIЫМИ прсдставитCJlЯМИ сообщс ... 
ства? 

ЗJlССЬ, 1I0Жалуй, необходимо подробнее остано
виты:я на IIекоторых ПО)IOЖСIШЯХ ПОIIУШЩИОIIIЮЙ геllС'" 
тики, чтобы оБОСllопать IЮСJlсдующсе рассужденис. 
Итак, сообщсстпо состоит из одной ИЛИ IIССКОЛЬКИХ 
скрсщипающихся I10IlУШЩИЙ, "РИН3ЛJIсжащих к одному 
ИЛИ неСКОЛhКИМ видам, ПР~IСllOсоБЛСНIIЫМ к ОДIIОЙ и ТОЙ 
жс средс обитаllИЯ. Под [J{ШУЛЯНИСЙ rlOНltмается СОНО
КYlIlIOCTb особей OJtIlOro вида, сдинство сущсствования 
которых IJOДДСРЖИВЗется общностью llроисхождения и 
территории. КОЭФФИl\ИСIJТОМ р<ЩС1'ва lIаЗЫRЗЮТ вероят
ноет .. TOI'O, что соответствующие ltllC особи I/ССУТ В ЛЮ
бом локусе алл ел и, ИДСIIТИ'ШЫС IJO IlРОИСХОЖJ\СIIИЮ. 
(Здесь, очевидно, слсдует наПОМIIИТЬ, что локусом назы-
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вают местоположение ('сна в хромосоме. AшIель - один 
ИЗ нсскольких Uap~tallTOII гсна, которые MOryт нахо

диться в даНIIОМ локусс хромосомы 10). 
СИIIТСТИ'Iеская теория ЭIIOЛЮЦИИ, как ИЗIiССТ(IO, до

пускает, что ('СIЮТИlIЫ с болсе высокой Ilриспособлсн
HOCTbll оставляют ПрОIIОРЦИОllалыю большсе 'IНCJЮ 110-
том ков, поэтому их гены в следующем )lOколении будут 
представлены с большсй частотой 12. 

Таким обра~юм, поскольку в рамках одного сообще
ства скрещивание БЛИЗКОР<ЩСТlIСIIIIЫХ особей происхо
дит чаще, чем в различных, Частота аУТОЗИl'ОПIЫХ осо

бей будет выше. Если, помимо ЭТОI'О, учссть, что более 
приспосоБЛСlIIlЫС члсны сообщсства щ.тавляют более 
МIIOI'ОЧИСЛСШIОС 1I0ТОМСТВО, вслсдстuис чего их гены в 

популяции будут ПРСl\стаUЛСIIЫ с большей ЧаСТОТОЙ, ТО 
станет ПОНЯТIIОЙ ОПIOСИТCJIЫlая БJlИЗОСТЬ I'СllOпtllOВ од
ной популяции 110 сраUIIСIIИIO с ГСllOтинами, выбраll
ными наугад из раЗJIИЧIIЫХ НОНУШЩIIЙ. 

10Все rlOследующие опреДСЛСIIИ!! дa,"H~!! по .ниге; CDJl6PUl О" 
Сол6рш Д. ПОПУЛlIционнаll БIЮЛUI'ИII н ЭIIОЛ ЮЦ 11 11. М.,1982, 

11 Напомним, что COROKYIllIOCТl. асех ,'снов данного оргаНlIзма 
наЗЫRают его ге НОll1ll0М. Ilод IIРIIСllосuблСllНОСТЬЮ нонимаетеJl 
относителЫIЫЙ вклад особей в СJlt:дующее llOколеllие, При это .. 
различают абсОЛЮТIlУЮ IIРIICllOсоблеllllOСТЬ - участие особи в 
создаllИИ следующего lIоколеНlIИ, и ОТНОСИТСЛЫlУЮ - вклад в 

следующее поколеllие 110 С\'iJВIIСIIIIЮ с вкладом какого-либо 

J\РУГОГО геи()типа, существующеl'О 11 ДНltной IЮПУЛJlЩIИ. 
l1Всегда, когда браЧllые lIаРТllеры в среннем связаllЫ более тесны .. 
родство .. , чем если бы ОIlИ были lIыбраllЫ нау"ад из rюпушщии, го
ВОрJlТ, что .нмеет место НllБРIIДlIIII' (Сол6РUl О., CDJl6PUl Д. ПОПУЛJl
ЦИОllllaJI БНОЛОГИII И ЭROJIЮIЩЯ. С. 17'1), Инбридинг - это скреЩИllа

ние бл.,зкородствеНIIЫJl особей в IlpCA(;Jlax одной IIОIIУЛИЦИИ, Если 
даНllaJI особь получнт от родителей oAllllaKoBble аллели, то ее иа-
3ЫВ8ЮТ roмознr'ОТIIОЙ п'ам )l(е, с.58), Еслн така!! iОМОЭНI'ота нмеет 
два гена, пронсхождеllне которых "10)1(110 просдеДIIТЬ от ОДнoro 

предк&, ее называют ауго~иroТIIОЙ. Так вог, ннБРИДИIIГ повышает 
частоту аУ'ОЭНГОТНЫJl особей, КО"ффlЩttент IIнбрнднtlГ8 - ЭТО ве
роятность ТОГО, что даНIIЫЙ НIIДIIВНД IIОЛУЧИТ от родителей в двн
ном локусе два ген&, ндентичных IЮ ПРОНСХОJl<Денню п'ам ЖС. 
С.180-181), 
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в то 'же время исслсДования, ПРОВОJ\имые в насто
ящсс врсмя в рамках социобиолопlИ, ноказали, что IОС
нетичсские вариаl.l,ИИ оБУСJlО ВJIИ lIаlOТ ИJМСНСIIIIЯ 11 KOI'
НИТИIIНЫХ способllOСТНХ, lIOВСДСНИlI, IIОСПРИНТИИ. Это, В 
частности, касается ЦИСТОВОI'о зрения, ОСтrОТЫ слуха, 

способности раЗЛИ'lСНИЯ запахов и IIKYCOII, "ремеIIИ ов
ладения языком, праВОIIИС3IIНЯ, пеРЦСНТИ8I1ЫХ IIСИХО

моторных навыков, экстраIlсртности-иtlтровсрпюсти, 

времени прохождсния стадий Пиажс, некоторых фоб~IЙ, 
нскоторых форм нсврозов, психозов И др. КРОМС ТОГО, 
бьUIИ выявлеllЫ СДИlШЧНЫС гснстические вариаl~ИИ, КО
торыс обусловливают определенные КОПlИтИlШЫС Cl10-
собности (данные Ахтона и др). Стало такжс ОЧСВIЩIIЫМ, 
что мутации в отдсльном локусс MCoryr выразиться в 
глубоких, но O'IClIb СПСIЩфИ'lНЫХ измснсниях В архитск
туре МОЗГО8ЫХ тканей (данные Ракика). Эти изменсния 
не только модифицируют ПОВСДСIIИС на локомоторном и 
ПСРЦСIIТИDlЮМ уровнях, но также влияют и lIa такис вы
СОКОУРОIIIlСIIЫС ФУIIКI~ИН, как выбор. и решсние 
(результаты Блисса и ЭРРИШ'Оllа) 13. 

Таким образом, наличис более высокого генетичсс
кого СХОДСl'lla преJ\ставltтслсй одного сообщсства (по 
сраВIIСJlШО с прсдстаllИТелями различных сообществ) 
позволяет предположить, что интегральная форма 
прото-обраЗIlОЙ рспрсзеllтаl~ИИ ОДIIОЙ и той же ЖИЗНСIl
ной ситуаl\IIИ (имсющая I'СIIL'ТИ'lССКое обоснование) бу
дет у представитеJlСЙ одного сообщества болсе сходной. 

Итак, ссылаясь lIа социоБИОЛОГИ'lсские и популя
ЦИОIIIIО-ГСНСТИ'lсские ИССЛСJЩП3I1ИЯ, мы II0ПЫТались 110-
казать, что представители одного сообщества могут "Io
IпашlO продуцировать близкие по звучаllИЮ зпукоком
мексы в сходных ЖИЭIIСIIlIЫХ ситуаl~ИЯХ. Но суще
CТBYкrr ли основания, позволяющие понять, 1IO'ICMY ре
зультирующие ЗВУkОКОМl1лексы, продуцирусмые как 

форма СПОlпаlШОЙ прото-об[lаЗIfОЙ рсlI резСlIтаl'Н и, бу-

13ииrиde" C7L, Gкs1шпt А. Gene-Cullun: CoevoIulion: Hum8nk.ind in the 
M8kincllSoclobiolOO' and Epiltemology. Dordtecht, 198". Р.9. 
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дут раЗJlичаТl,СЯ в заВllСИМОСТИ от характера ситуаций'! 

OIlPCJICJIClIIlblC ОСIIOП;ШИЯ )UIЯ отпета на этот вопрос, 
lIa наш ВЗI'ЛЯД, даст теория зрительного ВОСIIРИЯТИЯ 

Дж,Гибсона 14. 

Она ба:IИРУСТСЯ на IIреДlIOСЫJlке, в соотнстсТlIИИ с 
которой IIOНИМ<l.lIне СJJСI~ИфИ'IССIШ 'ICJЮВС'IССКl1Х СlIос06-
IIOСТСЙ требует iШ<l.шпа с ТО'IIШ зрсния РСaJlI1Й той 
среды, К восприитшо И ОСМЫСJlеllИЮ которой iщаllТЩЮ

oallbI эти СlНкООности. Что это OJHa'lacт? Преждс всего 
должен быть О'IСРЧСН кру\' событий, объектов, проме
ЖУТКО8 времени, IIОСllриятие которых ДОС1У1ll1O '1CJIOIICKY. 
При :>Том оказьшастся, что краЙIIИС интерналы тсорсти
чсски возможной ШКaJlЫ (события, ПРОИСХОДЯЩIIС на 
УРОВНС микро- и макрокосма) IIС MOIyr 80СIIIШIIиматься 
'ICJIOН(;'IССКИМИ ОРI'аllами чувств. PC'lb может идти о 80С
приятии размерОII, M<tCC и интерва.JIО8, уклаДЫlI<lЮЩI1ХСЯ 
в ДОIIОJlЫIO узкую 1I0JJOCY зна'lСIIИЙ, (У CJIOIIIIO Н)lЮРЯ, lIе 
слишком MaJlClIbl<l1X и lIе CJIИJIIКОМ БОJlыюtх.) Н это lIе 
CJIУ'I<lЙIIO. Мир с такими хаrактсристиками - ЭКOJЮI'И
чеСКI1Й, в ОТJlи'ше от фИЗИ'lеСКUJ"() - имеет снои за"ШIЫ 
ФУIIКЦИОIIИРОllания. ЧТО ЖС касается органон 'fYIICTB, то 
они аД<lllТИРОlliШЫ к IЮСflРШIТИЮ тех объектов (а знз'IИТ, 
размеР08, масс, ИНТСРВaJI(8), которые ВСТРС'Iаются в 
ЭКОJlОI'ИЧССКОМ окруже н и И, 

Окружающий мир, с которым имеет HCJIO '1CJlOlJeK, 
содержит и llOСТОЯIIllые I1pe)~MCTЫ с инваРИ.ШТIII,IМИ 

свойствами, и предметы, свuйства которых вариаТIIIIIIЫ. 

ГиБСОII уТlJсрждаl'Т, что СОIIСРШ~IIJIО инвариаlrfllЫЙ ОК
ружающий мир, так же как и 1I01111ОС'I'I>Ю вариаТIIВНЫЙ, 
JlевреРЫВIIО меШIЮЩИЙСЯ во всех своих KOMlloHeIlTax, 
перестал бы быть окружающим миром D том смысле, 
КОТОРЫЙ вкладывается в это ПОШПIIС D рамках ЭКОЛОI'И
чсского IlOдхода15 . В нем БЫJlJ' бы и пространство, и 

14гu6сон Дж, ЭК0J10гичеСIIИЙ IIОДХО/\ 11 ЭРШ1:JIt..нОМУ ВОС 11 РЮI1 ИЮ, 
,rп,,1988, 

1 Вообще ГOBOPII, это ПОНIIТИС задаетСII неСIIGJIЫЮ неопреде..1еllНО, 
Чf'ре3 et'o соотношение с пон"тием "Ж"8ОТ"ое", А именно, постули-
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время, и Эllерпtя, 110 lIе бьulO бы среды оОlпаllИЯ. ПО 
МIIСIIШО ГиБС(ща, IIИ 'leJЮВСК, IIИ ЖИlЮПIOI': не мшли бы 
существовать в таком мире. 

Это вссьм .. Иll1еРССIIОС замсчаllИС, осоБСIIНО если 
учесть, 'по 0110 не так уж OTIUIC'ICIllIU. Хотя lIа IН':рIIЫЙ 
взгляд кажется, что 0110 касасн:я lIсрсаЛiпуемых lIа 

практике I'ИIIOТСТИ'IССКИХ крайних ситу;щий, это ВСС же 

не совссм так. Мы имеем в вину Оllисаllllые в литсратуре 
случаи l6 , KOI'Ha ВЗРОСJlЫМ людям, СЛСIIЫМ ОТ 'РОЖДСlIИЯ, 
В результате Оllсрации удавалось BCpllyrb ЗРСlIие. Оказа
лось, мир прсДставал перед ним!! в ВИДС IfСII[lСРШНlО 

вращающихся 110ТОКОВ свста, УЛОIIИТЬ инварианты в ко

торых им было ЧРС:.lDычаЙIIO труюlO. ОРИСIIТ'ЩИЯ ИХ В 
окружающем была lIаСТ01ll.КО затруднсна, '110 Д.JIя (lаСIIО
ЗllаваllИЯ объсктов им за'lастую lIРИХОJ\ШIOСЬ :taKpblllaTb 
ГJlаза и ощу"ывать преJ\Мет. Нссмотря на ДJIИТСJ/Ыlое 
обучеllИе, им 1ак и lIe удаllалось нау'lИТЪСЯ J\остато'шо 
хорошо раЗJIИ'lать болсе ИЛИ MCllce СЛОЖllые КОllфш)'ра
ции. CTCIIClIb ЭффСЮ'ЮНЮСТИ их контакта с миром была 
МИIIИМaJIЫЮЙ. И, как это IIИ грустно констатиронать, 
похоже, 'ПО rlOЗДllсе IIIЮЗРСIIИС им, В ОТJlИ'lие' от исце

леllllОЙ ИонаllТЫ, IIC IIРИIIССJ\О С'lасТJ,Я. 
ОllисаlllliНl ситуаl~ИЯ, как lIaM IIредстаВJlЯСТСЯ, 1I0ка

заТeJlЫlа в двух ОТIЮlllеIlШIХ. ВО-НСР"ЫХ, преД1l0J]ОЖСllие 

руетси IIзаIIМОДOlIОЛНII'·с:.льность ЭТИХ KOMllOlleHTOH реалыtOсти: .. с
лова "ЖIIIЮТИОС" и "окружающий r.tир· нераЗР"'ИIIО СНИЗilНЫ ДРУГ С 

другом. УIЮ IveблеШlе любоl'О из :/ТИХ IЮII>lТИЙ !lOдраЗ)'МСI!<.Iе-,' IIМИ

чне AP),IO!{), Н И одно ЖИI!ОПtoе не МOIло бы сущеС'ПЮН!I1Ъ без ОК
РУ"';Н<.)ЩСI·О его мнра. Точно так же, хоти З'ГО и не столь очеВНI\IIО, 

гов"ри об QКРУ,f;ающем мире, мы !Юд('ilзумскаем какое-то живо
Тlюе (11.-111 110 крайней мере каКОЙ-l'О ОРI'аIlНЗМ), которое 011 окружв
е1'». (lillkOH дж. ЭкмогичеСКIIЙ IIOI\XOA к зритс:.льному ВОСllрИ

ИТИЮ. С .J 1). Вместе с Tt:I>I. В Ka'lecne характерного призrr<.lКИ окру
жающего мира ньщс:.лМе7СИ 'raKOC его качество, квк IIриициrrИ8ЛI.И8JI 
HCIIYCTOT3, Т.е. IIалll'lие разнообразных I1реДме1'ОВ, ВКJlючеllllЫХ в 

QкружаЮЩIIЙ I>IИр. 
16DaufMr Н. Crealivity 85 8 Slnlclural Proolem of Thinkin~/ /Crelllivily 

Research. Inlem"lional Pe!"'J>eclive. New .. ')elhi. 1980. Р.В I 
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Ги6сона о IIСВОЗМОЖНОСТИ существования человека в 
мире, '){С он "с можст IIЫДСJlИТl, ИllllаРИ3I1ТЫ. не так уж 

далско от исти"ы. Второе, на 'ПО хотелось бы об,- НИТЬ 
I",иманис, COCT()IIY в слснующсм. По с)'щсству, мир, 

IIрсдстающltй "срсд ЗIЩ'IИМ и II(1ОЗРСIIШИМ чслонском, -
один И тот ЖС. НО ИМИ UII IЮСllrНtIIимастся совсршенно 
по-ра:щому. Дл~ OДHO~'O-- это МllOЖССТDо объектов, нско
торые свойства KOTOPblX изменяются, дрУ"ИС же оста
ются ОТIЮСИТелыlO IIОСТОЯННЫМИ. ДЛЯ второго - это "е
НРСРЫНIIО вращающисся нотоки свста, в которых O'lCIIb 
трудно (а 110llа'lалу и lIевозможно) выделить инвари
анты. 

Чем оБУСЛОUЛСIfО такое различис в восприятии од
IЮГО И того же? И какая каРТИllа ближе к Дсйствительно
сти? 

Всроятно, в оriРСДСJlСIIIЮМ смыслс можно утвср
ждать, '{то всрны обе, 110 одна характерна для адаптиро
ванной к его восприятию _системы "глаз - мозг·, ДРУI'ая
"е адаптиронаllllOЙ. С 'ICM СвязаllО затруднснис аданта
ции ЗРИТСЛbJlOl'О восприятия К окружающсму миру в 

зреJlОМ возрасте - более или менсе ясно: YCТ;IIIOIIJICHO, 
'ПО существуют жестко очсрченные временные границы, 

когда фОРМ~tруются те или Jtl/bIC снос0611ОСТИ орга
низма. Если в ТС'lсние соотвстствующих нсриодов "с бу
дут созданы УCJlOllltя ]')1Я их развития, спосоБНОСТЬ к их 
формированию Y"<lcaeT. Напримср, нронодились иссле
дования, в ходе которых ЩСlIята, ИМСllшие от рОЖДСIШЯ 

IЮРМaJlьныА ЗРИТСJlЫIЫЙ аппарат, опрсделеllllОС время 
содсржались в темпотс. В результатс ОIlИ оставались 
СЛСIIЫМИ на всю жизнь. 

Те же зависимости Дсйствуют и для человска. Хотя 
ЭКСIIСРИМС!lТЫ TaKol'O рода IIСдОIlУСТИМЫ, но В результате 
ра~ЩИ'IIIЫХ драмаТИЧIIЫХ обстоятельств бывали случаи, 
когда ребеllОК рос в стае жинотных. Подобllая ситуаl~ИЯ 
описаllа в зиаменитой сказке Р.КИIIЛИII\'а ·Маугли·. Од
lIако в нскоторых ОТIIOШСIШЯХ Оllа радИkaJlЫIO отлича

ется от более ПС'lалыюй дсЙствителыюстlt. Оказалось, 
'ITO дети, попавшие .к ЖИВОТIIЫМ в МJlадсtlЧССКОМ возра-
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сте, вернувшись впоследствии к людям, так и нс СМOI'ли 

адаllПlроиаться к жизни IIОВОГО ДЛИ них сouбщсства. В 
частности, попытки обучить их языку были малоуспеш
ными. 

Таким образом, более или менсе 1\ОIIЯТllO, почему 
сленой от рождения, но IIРОЗРt:IIIIlИЙ '\словек с трудом 
приспоеаблиоаетси к ОКРУЖLiющему миру. Вопрос СО
стоит в другом: как и за С'I(.'Т Чеl'О 'ICJlOoeK научаеТСЯ вы
членять инварианты в мире, который в ПрИlщнне может 

воснриниматься и как JlИшенный И1шарнаllТОВ, состо
ящий из непрерывно крутящихся П()ТOI<Ов свста? Гибеон 
ПИШСТ, что для того, 'lТобы видеть мир таким. а IIC дру
гим. человеку не нужно IЩ размышлять, ни ВЫС'IИТЫ

вать. Восприятие окружаЮЩСI'О lIе оносрсдоваllО IIИ не
РВIIЫМИ, ни психичсскими процсссами. Чe.JIOОI~К как бы 
ощущаст мир. Как и за C'IC1" 'ICI'O формируется такая "е
поерсдствсlltlOСТЬ ощущсния? ИСl'О'IIШКОМ формирова
ния зрителыlOГО восприятия, 110 ГиБСОIlУ, выстунает 
объемлющий OIIТИ'IССIШЙ строй. Что означает это клю
чевое для теории ЭКОЛОПI~IССКОГО ВОСI1РИЯ1'ИЯ нонятие? 
Приведсм IIССКОЛЬКО выдержек, в которых не только за
даются el'o характеристики. 110 и объясня(.'Тся. 11O'leMY 
ОIlИ видятся автору такими. а не другими . 

..... Свет не только проходит через околозеМIlУЮ 
среду, 110 и многократно отражается D ней. СОСТ МС'lется 
между повеРХIIОСТИМИ с громадной скоростью, достигая 
в конце КОIЩОВ IIСКОТО(ЮГО УСТОЙ'l1l001'0 состояния. Свет 
чаС1'И'1I1O 1I0глощается веществами, из которых состоит 

окружающий мир. Эги потери ДОЛЖIIЫ неllреРЫВIIО вое
полшlТЬСЯ за счет ИСТОЧIIИКОВ свста. Световой поток, 
возникающий в результате МllOlокраПlOl'О хаОl'ИЧllOl'О 
отр;uкения, образует то, 'ПО мы называем освещснием. 
Освещение ·заполняет· собой среду. Это следует IIОНИ
мать в том смысле. что в любой точке имеется объем
лющий свет, то есть свет. входящий в эту точку во всех 
наllраWlеllИЯХ» 11. .. Об'ЪСМJlIOЩИЙ CB~"I задаег окружа-

17 Ги6сон Дж. Экологический I\ОДХОД 11 эр"тельиому ,ОСIIРИИТИЮ. 
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ЮЩIfJt мир ЛИIIIЬ I10СТШ\Ы<У, IЮСКОJJЬКУ 011 обладает 
СТРУКТ)'l"юif. И "З'\С Н)IJ()!'Я. ДЛЯ ТOI'О, 'поfiы свст содсржал 
какую fibI то 1111 fiblJlO Иllформаl~IfЮ, 011 в точке lIа(юдс
IIИЯ ДОЛЖСII быТl, pa:l)III'lllhl'" ДЛЯ pa:lJIIPlIIbIX lIаllраJlЛС
ниН (то есть сами lIаllраRJJСIНIЯ J\ОЛЖIIЫ отличаТhСЯ J\ryr 
от друга). Эти ра:IЛИ'IИЯ ЯJUIJlIOТСЯ I'JJaJJIIblM обrазом rаз
ЛИ'НIЯМИ в И"ТСНСИlIIJОСТlI, ДЛЯ ОllllС3JlИЯ о(iьемлющсго 
света, 06ЛЗJщющеJ'О структурой,' будст ИСlюльз{!ваться 
термин "о61,еМJJЮЩ~IЙ ОJПИ'JССКИЙ СТРОЙ", Этот ТСРМИII 
nOHpa:JYMCBaeT онреДCJJСШЮl'О рона УJIЩJИJЮ'lСIJIJое раз
мещсние, то есть IJСКОТОРЫЙ паттерJl, текстуру или KOII
фигурацию» 18, 

НстрУДJlО заметить, 'ПО в теОрllИ Гнбсопа прсдло
жена новая ННТСРllрстация характсра воздействия с нста. 
Если в' рамках традицио""ых физичсских нрсдстаJlле
пий свет выступаст как JJIСРJ'ИЯ, в JКОЛОJ'И'lеской о"тике 
011 предстает как и"фОРМaJ~ИЯ 19, IIЗМСНСllие rЮJ\хода, 
рассмотреllие изне.сПIOJ'О ЯRJJеJВtЯ JЮД другим углом 

зре"ИЯ, IIРИНОДИТ К тому, что "а IIСРИМЙ плаll ВЫДllига
ются иные характсрис-rики. Так, если в физической оп
тике СВ(..'Т, ИЗЛУ'/(IСМЫЙ TO'JC'lJIhIM источником, раСIlРО
СТРЗНЯСТСЯ ИЗОТРОJllIO, ОЩlllаКОJIO во всех lIанраlUJСllJtях, 

в ЭКОЛOl'И'JССКОЙ ОIIПIКС 011 раЗJIИ'IС" JUIЯ pa:lllhlX Щtllрап
леllИЙ (и ИМСIIIIО IIOJTOMY может нссти ИllфОРМ;ЩI"О об 
окружающем). В физlt'lССКОЙ оптике у спста IICТ струк
туры, в ЭКOJIОГИ'lССКОЙ - опа есть, В фИЗИ'lеской - свет 

с.44. 
1&Т8М же. С.89. 
19елсдуст O'I"Мcткть, что ПОllIПне "нФОРМ8I1Н" в данном подходе не 
ЯМIIСТСII достаточно определенным. Оно илаетсJl чсрез МIIОЖecт1lO 

отрlщателыllхx ПРНl118КОВ: ИllФормаllНII не псреl18СТСII 11 не принн
MOCТCII, "когдз lIаt\ЛЮllатс.1Ь flрнобретаст ННфоРМ311НЮ, окружа
ющиli мнр не теряст ее. Такого IIме,,"я. lCalC сохрансние информ.
ЦИII. НС сущеСJlIует. Ее КОЛIIЧССТ1l0 не О'1'31111ЧСll0. ИllфоРМ.IIНII, 
содержзщаМСII n объем..1IОЩС ... СI\С'Те, в lCолсб3ННIIХ" В механнческих 

" ХИМН'IССКИХ 'ЮЗllСЙСТ1lНЯХ, IIСНСЧСРI,зсма" n'пм же. С.97). Таким 
оБРИ10М, это ПОIIЯТИС l)адиlC8ЛЬНО от:,нчаСТСII от nOHlI'nI1I "нфоРМ8-
IIИИ I1ICIIIIOH& 
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расходится во все стороны от источника энергии, в эко

логической - он сходится R TO'IКY наблюпатс.ня. Свет как 
бы охватывает собой TO'IКY (отсюда ПОШlТие 
"объемлющего светового строя"). 

Неоднородность объемлющего светового строя в 
различных направлениях (ООУСJlовлеНllая IIСОДJЮР<ЩIIО
стью окружающей среды и, тсм самым, IIСОДНОРОДIIО

стью отражающих поверхностсй) о()ССПС'lИвает дня на
блюдателя возможность извлечсния информации о ха.
рактсре реалЬНОСТИ. Однородный во всех направлениях 
свет не несет ипформации о среде или несет лишь нега
тивную - об отсутствии отражающих поверхностей или 
об их исключительной ОДIIОРОДНОСТИ (как в случае 
мельчайших каllелск воды в тумане). В обоих этих слу
чаях ориснтация ДЛЯ человска исключительно затруд

нена, носкольку ипформаl~ИЯ, к восприятию которой 
адаптщюваны его органы чувств, не ПОСТУllает. 

Гибсон выделяет нскоторыс фундаментально зна
чимые и довольно УСТОЙ'lивые параметры среды, кото
рые o<iуслоnливают развит~е соответствующих способ
ностей организма: "Она даст живым организмам 80З
можносТf. осуществлять га:юобмеll, Т.е. ДЫIIlать, и 1I0З80-
ляет IIсредвигаТf,СЯ. Среда может быть за1l0Jlнсна светом, 
и благодаря этому животные МOIуг видеть. Она позво
ляет оонаруживать колебания и диффундирующие хи
мические вещества. Оllа однородна. И наконец, у нее 
есть абсолютная система отсчета - верх и низ. Все, что 
пгирода премагает ЖИRОТIIЫМ, все те способы деЙСТRИЙ, 
которые olla им I1редостаnляет, или, как мы будем говО:
рить, все те ВОЗМОЖIIОСТИ, которые она перед ними от

крывает, - все это ИllнагиаllТlIO. Как IIИ уднвителыю. 110 

ничего из этого не изменилось с того яремеllИ, JtЗк на 

Земле появилась ЖИЗJlь·2О • Это и есть те устойчивые па
раметры земной среды обитания, к восприятию которых 
а.1аПТИРОВaJIЫ оргаllЫ чувств человека. 

В рамках этой теории ВЫДeJUlЮТСЯ три 8ида собы-

20/U/kOH Дж. ЭКO.JIогическиlt ПOДJОД, .. С .• 7. 
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тий: изменение КОМПОIIOВКИ поверхностей, изменение 
цвета и текстуры поверхностей и изменения, связанные 
с самим существованием поверхностей. Поскольку ин
формацию об окружающем мире ч~ювек извлекает из 
объемлющего светового строя, Гибсон задается вопро
сом, какие изменеllИЯ происходят в пем, когда в мире 

совершается событие? По сго мнению, происходит воз
мущение инвариантной структуры светового строя. 

Вообще, понятие ·ИНRариантов светового строя· яв
ляется фундаментальным ДЛЯ экологической теории 
зрительного воснриятия. Решение многих про6J1ем упи
рается в вопрос о том, что представляют собой эти ИН
варианты и как возможно ИХ вы'шеtlение в объемлющем 
световом строе, если структура его II0( ТОЯlШО изменя
ется вследствие ПРОИСХОДЯЩИХ в cpe;,-7СОБЫТИЙ, движе
ния наблюдателя, а также неЩХ:рl,r ,fuuго перемещсния 
СОЛlща 1/0 небосводу. 

Инварианты в строе задаются раЗJlИЧНОЙ относи
тельной интенсивностью отражения света IlOuerXHo
стями, по-разному ОТКJ10НЯЮЩИМИСЯ от напраD.iIСНИЯ 

прео6ладаЮЩt~го освещения. Степень ОТКllOнения ДJlЯ 
жеСТКИХ об'ьектов будет фактором более или менее 
устойчивым. Нанравление преобладающего освещения -
тоже. П раида, по мере движения СОJllща по небосклону 
направление преобладающего осuеЩСIIИЯ будет изме
няться, но в этом изм(;нении cYllJ,ecTBYeт ДОИОJ1ЫЮ 

устойчивая глубинная структура. Перемещение наблю
дателя также повлияет на изменение структуры строя, 

но и здесь будут инвclрианты' обусловленные относи
тельной устойчивостью компоновки поверхностей и со
хранением ПJЮпорций во МllOжестне возникающих про-
екций21 . . 

Еще один тин инвариантов объемлющего оптичес
кого строя будет задаваться ОТllOсительной устойчиво
стью отражательной способности 1I0верхнос] сА, по
СКОЛЬКУ вещества, как IIравюlO, проявляЮ1' ХИМИ'lескую 

21Taw же. С.1l9. 
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инертность при соnрикосшшении с воздухом и в силу 

ЭТОГО сохраняют ОТНОСИТC.lIЫI()с постоянство CBOCI'O со
стапа, Отсюда - устойчивый IJ,BCT22 . 

Нас же ПОlIятие инвариаllТОВ особеНIIО Иtпсрссуст В 
связи с IIСобходимостью обl.ЯСIIИТЬ, как 80ЗМОЖIЮ СIIО
IlТаlllюе, естествснное ВОЗlшюювеllИС сходных I'ОlЮСО

вых репрезеJlтаций у разли'lНЫХ 'ШСIЮllСообщсствз ДЛЯ 
выражеllИЯ KOMlmeKca собствснных IJсрсживаний ПО по
воду ситуации. ПрсдстаWlЯСТСЯ, что ТСОРИЯ Гибсона во 
многом ПОЗВОЛЯСТ пролить СВСТ на этот вопрос. И хотя 
содсржащисся в нсй выводы непосреДСТВСIJIЮ касаются 
зрителыIгоо восприятия, многие положсния (как отме
чал сам Гибсон) СllравеДJIИВЫ и для образных реПРС:JСН
таций nPYfRX модалЫlOстей - слуха, ОООIlЯIIИЯ, вкуса. 

Но здесь возникаlO1' Qпределеllllые СЛОЖIIОСТИ. Со
гласно теории, об'ьемлющий опти"еский строй 
уникален в каждой точке наблюдения. Как же возможно 
наличие CXOДllblX восприятий одной И той же ТО'IКИ 
ОДllOвреМСIIIЮ? Гибсон видит такую возможность в 
ПОТСlщиалыюй ДОСТУI1I1ОСТИ точки, заllимаемой ОДIIИМ 
Ilамюдаl'елсм, для любого ДругOl'О наблюдателя. Более 
TOI'O, возr.южное движение наблюдатсля из одной точки 
в другую, хотя и ВЛСЧСТ измеНСllие CBCТOBOI'O строя, 110 
1101ВОЛЯСТ ему извлскать инварианты (блаl'одаря 
Ilали'lИЮ ОТllОСИТCJlhllO УСТОЙ'IИПОЙ КОМIЮIЮВКИ 
IIOВСРХIIОСТСЙ и сохранснию пронорций проекций, 
возникающих при Д8JIЖСIIИИ). Таким образом, 
11ОТСIЩИaJJЫlaЯ ДОСТУШlOсть люБОЙ ТО'IКИ IlаБЛЮJ\СНИЯ 
ДЛЯ раЗЛИ'lIIЫХ субъектов, а такжс наличие инвариаНТ08 
объемлющсй среды обусловят IЮЗМОЖНОСТЬ 
сущестВОВ311ИЯ сходных зрителыIхx восприятий ОДIIОЙ 

И той же ЖИЗIIСIIНОЙ ситуации раЗJIИ'lIIЫМИ субыnзми. 
Кроме того, так как выводы TOOpJIH ГибсОllа во МНО

гом СllравсДJ1ИВЫ ДJIЯ слуха, вкуса, обоIlЯIШЯ, осязания, 
то каждая из этих способностей имест в своей осноне 
определенные особенности среды оБИТ8IfИЯ. К УСЛО8ИЯМ 

22там JКe. с. 136, 181. 



которой адаптирован человек: возможность слуха ооус

ловлсна проницасмостью среды ДЛЯ аКУСТИ'Jеских ВОЛII, 

о6оIlЯIfИЯ- возможностью диффузии молскул химичес
ких соединений, цветового зрения - ХИМИ'fССКОЙ инерт
ностью в воздушной срсде тех веществ, поверхности ко
торых ДОСТУIIНЫ воспри~IТИЮ человска, и, как следствие, 

относительной УСТОЙ'ШIЮСТЫО их состава. 
Но поскольку все эти формы восприятия, очевидно, 

также базируются на вычленении инвариантов, задава
емых спецификой земной среды обитания человска, по
стольку и применителыlO к ним формируются сходные 
репрезснтации у потеНЦИaJlЫIЫХ ·слушателеЙ", 
·осязатслеЙ· и др. (так же, как и у "зрителей"). 

Но если это так, тогда и складывающиеся на их ос
нове ИlIтегральные прото-бразы, базируясь "а инвари
антах объемлющего оптического (ХИМИ'IССКОI'О, акусти
ческого ... ) строя, будут у членов ОДllОЙ 1IOIIУJIЯЦIШ сход
ными. 

Итак, потеllЦИaJlЫlilЯ возможность восприятия од

них и тех же паР<lметров ОКРУ-А<ающей среды, ВО1I\ЮЖ
IJОСТЬ вы'шенения СХОIЩЫХ инвариантов объсмлющсго 
оптического (аКУСТИ'IССКОГО, ХИМII·Jеского ... ) строя обус
ловят и сходство РСЗУJlЫИРУЮЩИХ звуковых нрото-об
разных репрезентаций близких ЖIIЗНСIIIIЫХ ситуаций 
членами одного сообщсстnа. 

Но если это так, то В(У}llИкаL'Т вопрос, ПО'Jему же 

языки различаются между собой? Всдь если каждая 
TO<IKa IlOтеfЩИaJlЫЮ доступна наБШОi\ателю, и любой на
БШОJ(атеJlЬ IIOТСIЩИaJlЫЮ имеет возможность и:шлечь 
ОДИllаковые инваршl.IIТЫ объеМЛЮЩСI'U строя; то 1I0ЛУ'lа
ется, ЧТО и форма СlIонтанных выражений подобным 
обра~\Ом скшtДываlOЩИХСЯ СХОДНЫХ ВОСIlРИЯТИЙ не дол
жна различаться. В деЙСТВlllCJIЫll)СТИ же существует 
МllOЖССПЮ ра:шичных НЗJ,IКОВ, у I<tHOPblX одни И те же 

объекты и явления имеют раЗJШ'шые JlаимеllOваlШЯ. 
ПРIf'lt;М преДСТ3Jнпели одной КУЛhТуры именуют ил 
сходным образом, а ра:ЗJlИЧНЫХ .. 1I0··раЗIfОМУ. Может ли 
это oБC'fоятелЪСl'во быть объяснено 8 рамках IIредлага-
3(, 



емой J'ИllOтезы, а Тiiкже теории Ги&она? Как HiiM ка
жется, Дii. 

ИзвеСТIIО, Ч'ГО популяции раЗJlIt'lаются 110 МlIОIИМ 
параметрам, в том числе и в зависимости от занима

емой 'герритории. Ина'lе I'ОIЮIIН, н IlpeHcJlax ОllреД~lеll
IIОГО ареала обитания ее ЧЛt.:IIЫ мOI'УТ осуществлять все 
формы жи:mедt.:нтt.:JJЫIОСТИ - кормиться, отдыхать, забо
титься о потомстве. Но за el'o предеJlами может HilXQ

диться (и чаще нсего находится) территория иной II(НlУ
лиции, актинно защищаеМa>I 0"1' вторжения ·чужаков". 

ПрименителыlO к обсуждаемчм вопросам суще
ствеНIIЫМ предстаВJlЯется то, что ... отя по теории Гиб
сон а любая TO'lKa наблюдения является Iютеlll,иалыю 
ДОСТУIllIOЙ для люБOl'О ЩlБЛlOдатеJlЯ, 110 на прак-rике эта 
устаНОlIка может быть ptали:юваllа JIIШIЬ с весьма суще
СТВСIIIIЫМИ оговорками. А именно: IlOтеlщиалыю до
СТУНllа любая точка, lIаходнщаж;я на территории, зани
маемой данным сообщсством. Это, в свою очередь, оз
начает, 'ПО среда обитаllЮI и, COOTHtTCTHeIlHO, инвари
анты, которые служат исто'щиком фОРМИРОВdНИЯ соб
CТBCIIHblX воснриятий, для предстаllитслей ра:ши'шых 
сообществ будуг более или менее сущеСТlltШЮ разли
чаться. В рсзультате, ИНllарианты, JIot:TYlIlIblC членам од
НОЙ ПОIIУЛЯЦИИ И характерные ДШf местности их обита
ния, МUГУI' оказаться IIСДОСТУННЫМИ дЛЯ 'U1CIIOB других 

популяций И не столь характерными (или совсем нс ха
рактсрными) для их среды обитания, Например, 
·морские" ЦИllили:tации ДостаТО'IIЮ существенно отли-
чаются от "СУХОIIУПlЫХ· (при такOI'О рода 
сопоставлсниях нсобходимо У'lИтывать условия 
расселения СООТllетстнующих этносов - всегда Jlи они 

заlll1"lа1lИ эти территории, или, ВО:lМОЖНО, их культура, 

язык, 06Ы'I3И сформщюнэлись 11 иных условиях 11 лишь 
затем бы"и ЩIИIIСССНЫ в поные места). 

Поэтому отшt'lIIЯ в наимеНОllаниях, используемых 
для ОООЗН3'JеIlЮI СХОДНЫХ ЖИЗНСIIIIЫХ ситуаций 8 paMl<aX 
раЗJlИ'ШЫХ культур, MOIyr объясняться также 11 ОlЛичи
ЯМИ В xapaК'Jcpe среllЫ ООlнаllИЯ: ра:lJlи'шые 11 .IЗII('нные 
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УСЛОВИЯ, ОТЛИЧИЯ терrитоrий, lIа которых протекает 
жизнь 'UICIIOB сообществ, оБУ<'JlOвливают отличия в ха
рактере тех юшариаllТОD, которые ВЫ'UIСJlЯIOТСЯ IIМИ В 

щ)(щсссе 8ОСIlРИЯПfЯ. 

ДаllJlОС оБСТОЯТCJ1I,СТRО, в сочетаllИИ с ранее обсуж
давшсйся геJlСТИЧССКОЙ оБУСJ10RЛСIlIlОСТЬЮ ИЗМСIIЧИВО
сти разли'lНЫХ KOMllOHellТOB восприятия у нредставите

пей разных сообщсств, - все ЭТО привсдет к тому, что в 
рамках единоЯ культуры СIIОlIта1ll1О будут формиро
ваться сходные звуковые JlCПJlCзснт,щии КОМlIлексов 

собственных впе'lатлсниИ. И напротив, чем в большей 
степени различается та реальность, к восприятию кото

роЯ адаптированы органы чувств ЧCJ10Dска (а также, чем 
больше отличия гснотипов), тем fюлсе сущесТВСIlНЫМИ 
будут отличия в результирующсм 1'CJ1ОСТ1ЮМ "рото-06-
разном предстаВЛСI1ИИ собствснных впе'lатлений 110 по
воду близких ЖИЗIIСI1НЫХ ситуаций. 

Итак, мы IIздсемся, что I1ропсдеШIЫЙ анализ позво
лил ноказать, как, ПО'lсму И за счет ЧСГО возможно спо

нтаlШое ФОrмирование CXOAIIbIX прото-образных звуко
kОМПJ/СКСНЫХ репрезентаций для выражеllИЯ сходных 
содсржаниЙ. 

Обра:J как СИМВОЛ 

Следующий lIаЖIIЫЙ этан развития языковой и 
мыслитCJ1ЫЮЙ СllucобllОСТИ - это lIачало более или ме
нее систематичсско('() ФУIIК"JlOнирооа1lИЯ IIСРIIИЧIlЫХ 
ИlЩJIDИДУaJlЫIЫХ ЗRУКОКОМllлексов в коммуникативных 

81<ТЗХ. 

Анализируя IIроблему формирования ФУllдамеll
талыюй для ЧСJЮlIска способllОСТИ оБМСJlипаться ин
ФОrМЭ1,ией, автор рансе УНОМШlавlUСЙСЯ тсории cinfo 
(КУЛЬТУР"О передаваемой JКО,1ЮГИЧССКОЙ Иllформации) 
Д.СмаЙJlЛИ пытается наметить IICKOТOJ'lblC стздин, чсрсЗ 
которые этот процесс 1I}ЮIIН.'Ji в фИЛОI'Сне:lс23 . 

1JSmiЛ~ D. Soclooioloкy.and lIитап C,.llure//Sociobiology and P.pis-
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Он опирается на изучение языковой СПОСООIIОСПI 
ребенка на раlllllfХ стадИЯХ его ра:нштия (01' 9 месяцев 
до двух лет). СмаЙЮIIf соглашастся с тем, что широко 
распространенное IlреДстанление о 1I0UТОРЯЮЩИХСЯ в 011-
тогенезе ОСIЮВIIЫХ момеllТах ФИЛОI'С/lеТИЧССКОI'О разви
тия может быть принято ЛИI1lЬ С известными оговор
ками. Тем не менее 011 [lOла['ает, что, КOI'да старые струк
туры ИСПО1lЬЗУЮТСЯ в эволюции ДЛЯ ВЫllOJшения новых 

функций, виды сохраняют то, <по работоспособно в ста
рых паттернах24. Примерами такого JЮда наследования 
MOryr служить трансформации ЗIВ'lения хватательного 
рефлекса у младенцев или оперен и}! у IIТИЦ. 

Так, например, данные свидетельствуют о том, что 
рептильный предок птиц культивировал оперение неза
висимо от сго ·летательноЙ· функции, просто как си
стему, 'способную обеспечить изошщию тешюкровного 
животного от ХOJюда. И лишь позднее эта форма нре
адаптаl'ИИ бьща утилизирована потомками как состав
ная часть систем,,~ обеспечивающей возможность со
вершения 1101I(,.'Тов 2 . 

То же и хватательный рефлекс у младеlща. Из
вестно, что в первые 2-3 месяца ж.изни ребеllOК крепко 
схватывает все, что при касается к его пальцам. Эта 
форма поведения имела жизненно важное значение и 
бьша адаптивной у предковых видов, когда детеныш был 
вынужден крепко держаться за шерсть матери, чтобы не 
упасть. Со временем пеРВ<,JначалЫIЫЙ смысл этой 
формы поведения утратился: тело матери не ПОКРЫ'fО 
шерстью, да и для выживания ребенку больше не надо 
хвататься за мать. Но рефлекс сохранился. В нем зафик
сироваи реликт старой адаптивной системы, 110 теперь 
он \,.лужит реализации иовой, чрезвычайно важ.ноЙ с 

Jешolоgy, Dordrecht. 1985. 
2 Паперн (pattem) - ТРУДIIОllереводимос СJlОВО. Обычно ИСПОЛЬЭУ

стеll ДЛJl хараJ(теРИСТИJ(И IVlOCJ(OCTlIblX kонфиrypв •• иА. Может нс" 
},ОЛЬЗ0ваIЪСlll в значении ·УIJОРllдочение", ·схема·. 

2 StnilШ [), Sociobiology and Huma" Culture. Р,83 
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!Очки зрения раЗНИПIЯ человека, аКТИRJЮСТИ - мзшшу

Лl1роваllJtlо преJ\метзми 26 . 
В рамках этой общетсореТllческой YCТ3JIOIJКlI о со

храllСНИИ HCI<OTOrblX КОМIЮНСНТОВ фИJ10гепсти'lССКИ бо
лсе раllПИХ структур в том СЛУ'lзе, ссли они MOIyr эф
фСКТИlJJ10 использоваться }\ЛЯ DЫПОЛНСJlИЯ новых, зна
чимых ДЛЯ организма функций, Д.СмаЙJUПf рассматри
вает ОТJюшсния языка и cinfo. Прежде всего он полагает, 
что способность к ЯЗЫКУ - ЭВОЛЮЦИОJllIO старая система 
с прочно залОЖСllIIЫМ БИОЛОПI'(ССКИМ фУllдаментом, как 
8 MO:JI)" так и в fOJIOC080M аппарате ЧCJIонcКaZ1. 
Д.СмаЙлли стремится реконструировать ЩЮI\есс Э80ЛЮ
цИИ МЫlllЛСIШЯ, привеДIIIИЙ к ВОЗМОЖIIОСТИ передачи 

cinfo. При этом за основу, как уже отмс"алось, IIрИНИ
Маются опредслеНllые всхи в развитии языковой спо

соопости ребенка. Между 9 и 13 месяцами ребенок lIа
'Iинает ИСПОЛЬЗОllать Сllсцilфические жестовые и вокаль
ныс СИПlалы, имсющие идентифицируемое фушщи
OllaJlblJoe содержание. Их можно рассматривать как "е
языковые, 8ЬШOJIIIЯЮЩИС .некоторую коммуникаТИIIНУЮ 

ФУIIКJ\ИЮ, 110 еще не являющиеся элемснтами истинной 
ЛИIJГRисти"еской системы. СущеСТIIУЮТ свилстельства, 
'ПО эти СИГlJaJlЫ раСПО'Jllаются lIе тош, ко собственными, 
110 и чужими родитCJlЯr.щ. и даже взрослыми, принадле
жащими к другим JIIШI'ПИСТlIЧССКИМ ГРУПllам. 

Изученис 1\ПУХ rpYl1ll детсй ОДНОГО возраста - италь
ЯIЩСВ и аМСРИКЗIЩС8 - l!Оказало, что ими ИСIIользова

лись четыре СJlПlала, которые УСЛОПllО MOIyr быть "а
званы "дапанис", "ритуальная 'просьба", 
·КОММУllикаПIВIIОС указаllие" и "Iюкззыпанис". При этом 
первые два ОI1ОСР<"ДУЮТ разделсние ролсй в ходе соци
алыlгоo взаимодействия, а вторые два служат цели "ри
ВJlС'lения пнимаlШЯ n:Jрослого. 

В I1лане анализа эволюции коммуникативной си
стемы этим фУIIКЦИЯМ СИГНaJЮВ до-лингвистическоro 

26rыd. Р.В4. 
27"'id. Р.В1 
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повсления }{стсй Смайлли CTanllT в соотвстствис Оllrслс
ЛСIIIIЫС формы ЖII:lIIСJlСЯТCJI"'IOСТИ "CJю"ска на 1)(1 1111 их 
стадиях. фИJlOlТНС:Jа. СИГll3JI ы ра:ЩCJ'СIIIIЯ СОI{lЫЛЫIOI'О 
взаимодсйсТlНlЯ 011 СlIнзываст с IIС'I"Щ1И'IССКИМ фОJ1Мltро-· 
ваНIIСМ ТИIIII'1I10['0 11111111, лЛЯ ЧCJЮВСК<l раЗJ\С.JIсшtН трупа 
мсжду мужчинами и ЖСIIЩИllами, lIыра:lИIIIIIСП1СН в ТОМ, 

что "срвые могли БОJlЫIlС lIРСМСIlИ И сил отдавал. добы
ванию пищи (о том ЧИCJIС И 113 значитс.лыlOМ удалснии 
от дома), а вторые - БОЛЫ'lС внимания и заботы УJlCJНПЬ 
ПОТОМСТIJУ. Зна'шмость )ТOI'О оБСТОИТCJlьства с ЭIIOJII<ЩИ
ОIIIЮЙ ТО'IКИ зрсния трудно IIсrсоцснить, ПОСКОJJl,КУ ЩЮ

длснис нсrиода дстства, ПОIIЫIlIСIIIIС lJыживасмости за 

счет БОЛЫ"СI'О внимания и заботы со CTorOHbI р<щитс.лСЙ 
о 'IOТОМСТВС (нри нrочих ранных условиях) обсспсчи
вают БОЛЫIIУЮ а;~а[ПllВность28 вила. 

ВТOJ1dЯ ФУНКЦIIЯ, СЫI'раВlllая, но мнснию Смайлли, 
ФунлаМСIПaJIЫfУЮ rOJII. в стаllОIlJlСНИИ 'f.CJIOIICKa как вида, 
- это функция "оказывания, которую СJlслует отличать 
от ИМllТiЩИИ. НМИТ<lI{ШI rаlR1па у многих вилов И вы
ражастся в ВОСНРОlt:lRСДСIlИИ ОДНИМ I/СКОТОРОЙ JlOCJ1СДО
ватс.лЫIОСТИ llСЙСТllllii лругого. У 'fCJIOIICKa же эта CIIO
со61ЮСТЬ OIIOCpcJ\OIlJlla МIЮЖССТВОМ ФОРМaJlЫIЫХ КОМ
МУIIIIК,ПIfIIllЫХ OII'll<UIOII. 011" IЮJlУ'f3СТ Д<UIЫlсйmсс rаз-
11II111C за C'ICT ФОРМllРОl1311ШI IIОТРСUIIОСТИ со:щаТС11ЫIOI'О, 
"РСДllзмсrcIllЮI'О J\(НIIUlС'JСIIИЯ ВIII1М<lIlИЯ партнсра к 

C06CТlICIIIIblM ДСЙСТlIIНIМ, а такжс выработки онреЛС1IСtl
IlbIX СI1ПlaJIOR, OIнх:rcну1ОЩИХ :пуаКП1\\IIОСТЬ. 

Следующий :пап в Фоrмироваш1И ЯЗЫКОRоА спо
собllОСТИ rcБСlIка (IIr.IMCpllO с 13 МССЯЦСВ) - ИСIЮЛЬЗО
В311ие ОТДCJIЫIЫХ СJЮИ, чтобы выразить и комму"ициро
вать 'IOПЫС содсrжаllИЯ. С ЭIIOJIЮL\ИОIIIЮЙ ТО'llЩ ЗI1СIШЯ 
при ЭТОМ осуществляется IIСреход от стадии, ('ДС КОММУ-

28АдSllТИRные R03МОЖIЮСТИ оцеllИS3ЮТСII квк б<lJlее высокие в 
СЛ)"lзе более "ысокоli ИIIТСIIСНПllОСТМ раз'-Сlюжеll"", ИJlМ 
ОТНОСИТСЛЬНО бо.~ее "",сокоА ВЫЖИll8емосnl пaroМС"Y1Iа, ИJlИ KOf"A8 

COIIOKYnllhlA эффе"' CMCPТНOCТll И скорости р83МIIОlllени. 
lIыражаетс. в )'1IC-,мчен"и числ. ВЫJlUl88lОщмхпOТtlМКОII. 
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никаТИВIIЫС СИГlliUlЫ ИСllUльзовались ДЛЯ ОllосредоваllИЯ 

СОЦИ3ЛЫlOго взаимодсйствия, к стадии, где фОll.)'с IIСРС
МСЩСII на сами объекты. 

В фШIOГСIн..'ТИ'IССКОМ IIлане этой стадии, по МIIСIIИЮ 
Смайлли, COOТlJCTCTJlYCT такое раЗDltТис ,'lCJIOBCKa как 
вида, когда им IIРСДllРНlШМ3ЮТСЯ CJЮЖIIЫС КOJUlсю'ив

IIЫС Дсйствия, трсбующщ: от учаСТIIИК,НI высокой СOl'ла
СОllаllllОСТИ 11 осту Н ков. При этом снособllОСТЬ 
обоЗllа'lать объекты и ДИффСРСIЩl1ронать разли'шыс их 
виды могла IIридаllать совместной дсятеJlЫ\оСТИ 
СОВСРI11СШIO IIOHoe ка'lсство И открывать 1IOIIые 

псрснсктивы. НО 1I0К3 ЭТО инструмент ДЛЯ 
Оllсрирования IIСIЩСIIПIIlIIO данным миром. 011 сще не 
может быть ИСIЮJJЬЗОllаl1 для обмена Иl\фОРМ,ЩИСЙ о 
том, что OTCyrCTBYl..vr или что IIсизвеСТl10 OJtIIOMY из 

ком мун и каIlТОВ. 

Послс 18 мссяцев рсбеllОК lIа'ШНCiа комfiШlllроuать 
слова и Оll11iщсваl..'Т СИlIтаксисом POДlIOI'O ЯJЫКCi, С ра'ши
тием этой новой СJlособности он ока:Н,l/Iастся в СОС то
янии lIередать то, '11'0 IIРОIIСХОДИТ ИЛИ IIРОИСХОДИЛО, И 
даже ИМL'ТЬ дело с воображасмым в ИI'ре. ЭТО OHIIII из 
CMblCJIOB того, что П lIажс на:lllал ЭГОЦСIПР"'IIIOСТЬЮ -
вера в то, что всс, извссТlIOС ребснку, извсстно и его 
аудитории, (К ВОIIРОСУ о IIрИрОДС ЭI'ОЦСIIТРИ'IССКОЙ pe'lH 
мы ещс всрнсмсн, IIOCKOJlbKY Оllа деЙСТВИТCJIЫIO cocTall
ляст Нi:lЖIIСЙШИЙ этап КОПIИТI1ВIIOI'О развития человека.) 

И lIаконеЦ, ТОТ самый момент, когда у члсна сооб
щества 110ЯВJlяется ОСОЗIICiШIOС стрсмленис псредать ин

формацию о IIСКОТОРОЙ ситуации, которой он владсет, 
другому, кто не был IIСllOсрсдственным участником со
бытия и, СЛСДОllательно, нс может иметь собсТВСШЮГО 
3f1аНЮI о нем. С этим этаном, [10 МllеlШЮ Смайлли, и 
связано формирование и заКРСIIJJСIШС фундаментальной 
для человска и бссцснной с 1'0'11<11 зрсния эволюции че
лове'lества способности передавать ЭКОЛОПl'lески значи
мую информацию, которая может быть использована 
для увеличения адаllТltвных возможностей человска. Так 
создается совершеllllO IIOBOI о типа ресурс, именуемый 
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ОДlIимисЩаПТИRНОЙ ЗОНОЙ, ЛРУI'ИМИ - НОВЫМ экотопным 
щюстранством. Его :ЖСIIJlуат;щия IЮЗIЮЛЖ.'Т 'ICJlOBCКY 
ДОМИlJl1ровать над СРСi{()Й. 

ПОl\обная РСКОНСТРУКl~ия логики формирования 
коммуникативной систсмы, нссмотря lIа IЮ:IМОЖIIУЮ 

спорность OTI\CJlbIlblX СС IIOJlОЖСlIнii, на Н3111 в:нлид, 

прсдставляст зна'IИТCJIЫIЫЙ ИllТсрсс, поскольку 8 НСЙ 
предпринята IЮlIытка увязать такис формы совреМСН-
1101'0 ЗllаIlИЯ, как развитис языковой способности в дет
стве, эволюция раЗЛИ'IIIЫХ форм ЖИЗНСДСЯТСЛЫIОСТИ 'Ie
Л08ска в филогснсзе и стадии развития ОТДCJIЫIЫХ КОМ
IlOнснтов коммvникаТИllIlOЙ систсмы. 

XOTCJIOCh бы такжс обратить вниманис и СЩС на 
один МОМСIIТ. Как ужс ОТМС'lалось, в основании привс
дснной реконструкции ]lOгики формирования коммуни
кативной систсмы лсжит убсждение в ТОМ, что IIРИRЫ'l
ные для нас CTPyкrypы (ПОlIиманис роли которых упо
ялось в сопреМСllllOЙ КУЛИ'уре и обусловлсно анали:юм 
ТСХ ФУIIКЮ1Й, КОТОРЫС ОIlИ ВЫIЮЛНЯЮТ В СЛОЖИПIllИХСЯ 
lIа СС/,ОI\НЯ 11111 и Й дснь формах жизнсдсятсльности) 
могли формщюпаться как прелпззна'lСНllые дЛЯ ВЫIIОЛ
"СIIИЯ совrРIIIСIIIЮ других ФУIIКl~НЙ. Н лишь 8IЮCJIСД
стпии. блзгонаря возможности их ИСIЮЛЬЗОН;ШИЯ в рам
ках развития IЮIIЫХ HaHMKOII, оказались ВКЛIO'IСIIIIЫМИ • 
ФУIIКlЩОIIироваlll1С IIО'ЩНСС CJЮЖИВIIIИХСЯ структур. 

Для нас подоБНЫС СВИЛL'ТСЛЪСТRа O'IClIb важны, по
скольку сре]IИ функций языка, даВIЮ ставших "ривы'l
ными ДЛЯ современной культуры, мы стремимся обна
ружить те IЮМIЮНСIIТЫ реликтового сущсствования этой 
системы, которые фОf'МI1f'овaJtись как rlреДJlаЗllа'lе'lIIые 
для решения совсем дf'уJ'ИХ зада' •. 

В этом nланс такие ФУIIКЦИИ языка как IЮММУ'lика
ТИВllая, экснрессивная. IIOмннаТИВII3Я НРСДL'Т3ВJlЯКЛСЯ 

lIам более поздними формами f'азнития 'leJlOBC'ICCKoA 
мыслитcJJыАA и языковоА СIlОСобности. Историчсски 
более раllllей формой ПРОТО-ЛИIIГВИСТИ'lССКОЙ активно
СТИ, на наш ВЗГЛЯД, было II(Кщуr,ирование IIСРВИ'lНЫХ 
звукокомnлексов, выступавших kЗК форма спонтаtllЮЙ 
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фОНСТИ'lССКОЙ РСЩ){:ЗСllтаl~I1И Оllрсдсленной жизненной 
ситуации 8 IIИДС IICKOTOPOI'O ИIIТСI'РaJIЫIOI'О I~CJIOCТllOrO 

обра:Jа (ВСРНСС, IIpoto-обра1<1)29. 
Всрнсмся тсш:рь к оБСУ'ж}{еIIИЮ ВОlJроса об особсн

IIОСТЯХ ТР'ШСфОРМ'ЩI1И IIC(HHt'lIIblX З8УКОКОМIIЛСКСО8 В 
хоне расширения 11 УГJlуБJlСlIIlЯ сферы КОММУllltК<tТИ8-
НЫХ актов. В каком напраВЛСШIIf будут ЭВОJlЮЦIЮШIРО-
8ать ЗНУКОКОМIIЛСКСhl, CTallOBHCb Ч<lСТЬЮ КОММУlIIlкаТИ8-
ной систсмы, и какое IЩИШШС эти IJPOI~CCCbl окажут на 
ЭВOJ\i{ЩИЮ МЫСJlIПCJIЫIOЙ СllособllОСТИ 'ICJIOIICKa? 

Здссь, как lJам "РСJ\станлясн.:)!, IIсобходимо НрllllЯТЬ 
во 1IIIIIманис дна ф<tктора. ПСРIIЫЙ - СТСIIСНЬ PCIlPC'ICllТa
ТИIllIOСТИ ОТДCJIЫIЫХ KOMlIOIICIIТ08 ЗIIУКОКОМIIЛt:КСОII (с 
ТО'IКИ ЗРС"I1Я кодирусмого 8 них СЩЦ:РЖ;IIIИЯ) в рамках 
КОММУllИкаТИUНОI'О ак/'а. И второй - IIOCTCIICIIIIO "РОI\С
ходящую ритуализ.щию IЮЩ:Щ:IШ)!. 

Остановимс)! СН<t'I<tла lIа IIСрUОЙ стороне IIроБJlСМЫ. 
Несмотр)! на то 'ПО IJренстаВlIТCJШ ОДllOго COOVII(CCfHa 
ока:JЫ8аются в СОСТОШШII ЩЮ/(УЦlfровать БJlltlКШ.' 110 
З8У'Iанию ЗВУКОКОМIIJlСКСЫ, как ВЫIЧЖJющие СОВ(JIo,у"

ность соБСТ8СНIIЫХ переЖИ8аIJИЙ 110 1I01l0ДУ СXt.Щllt.lХ си
туаций, тем не мснее :Jги КОМIIЛСКСЫ не MOIyr БЫТI. IIOЛ
ностыо тождеСТВСНIJЫМИ .. СущеСТlюванис р.оJtl1'IИЙ в 
них неизбежно. 0110 оБУCJlOlIJlСl1O ЦCJIЫМ рнном 06<:то
ЯТCJII,СТВ: во-нсрных, l'еllOТИIl РОДИ'IСЙ (кроме CJIУ'iая од
IЮ)!Й'J.еDЫХ БЛИЗllецов) ХОПt И 6лизок,НО все же palJ\II'la
СТСН. 311a'IIfТ генетичсская оБУСЛОВJlенность раlJ1И'IIIЫХ 
KOMIIOHCIITOB восприятия, будет хотя 1I достаточно близ
кой, но не тождественной. 

ВО-8ТОРЫХ, несмотря lIа то что 1I0теlЩИaJIЫlO 'rnellY 
сообщества доступна вся территория, КОТОРУЮ заllимает 
данное сообщество, все же раЗШf'ШЫС формы его жизне
деятельности протекают в НСКОТОРОМ более ограничен
ном пространстве. 

29СOOnIOUIC~JIИR пеРВИ<JНЫJl прото-образов и современных JlашеА 
куЛЬrype форм образной репрезентации информации мы Сllеци

lUIьно IliOCHeMCR ПОЗДНее. 
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Ив-третьих, раЗЛИ'IIIЫЙ )IШ:lIIL:IIIIЫЙ и ЛИ'IIНКТlIЫЙ 
OIIЫТ У p,OJIIt'I/IMX суБJ.L:КТОВ ТiJкл.t: оБУСЛОlll1Т ощ)сдс
JlCllllblt: ОТJШ'IШI в 1I0СllРШIТИИ СХtЩIIЫХ ФСIШМL:1I01J. Все 
эти ·оБСТОНТ\:.1IЫ':ТНiJ (а 1I0:SМОЖIIО, и Щ;КОТОРЫС JlРУПIС) 
Щ)ltIIсдут к тому, 'ПО РL:ЗУJlhПIРУЮЩIIС IICPlJll'lIIhIe :lIIУКО

KOMIIJIt:KCbl ХОП\ и будут У 11J1t:JКТ,ШIП\:.1IL:Й О){I\ОI"O сооб
ЩССТlld о OHPC)(\:.1ICllIlblX KOMlltНlCllТ(lX СХОДНЫМИ ('НО И 
ПРСДОJlРСJ\\:.1IИТ ВО:lМОЖI\ОС'lЬ IШММУIIИКiJЦI1И), 110 coxpa~ 
юн lIа ссос IIС'ЫТЬ "JНI'IIIOCTI1 их Тlюрца", будуг со)(сржать 
КОМIЮIIСIПЫ, отражаlOЩИL: ТО осоБL:IIIЮС, Щ;1I0uroРIIМОС в 
IЮСIIIНlНПШ, 'ПО ЩНtсущс НМL:IIIЮ ДdШIOМУ ИIIДИIJIЩУ. 

Н K;.IKOM ШIllI)iJШIСIШИ бунут IШ)(ОИ:JМСШПЬСЯ ЗВУКО
IЮМII)II;КСЫ н ЩЮЦСССL: КОММУIIIIКdЩШ? По ML:pe Р(lСШИ
rcНЮ1 11 УI"JIуБJlСIIIШ КОММУШIК3ПIIIIIЫХ ali.TOB БУДУI' сти
[JJТI,СИ, 111111\:.11 ИРОII(lТl,СИ, угра'lIlIIаП,С}f те KI)M 1IOIICIITbl 

ЗIIУКОК()МIIJIL:КСtlll, KOHJpble IIРСДСТ3ВШIIОТ ИlЩИIIИДУaJIЬ

НОС, 1It:IIОIIIЩНlМНС н IIt:M И 11O·)")"OMY :JаТРУДIIИЮТ комму

IIИК,ЩИЮ, т.с. 110 МСIIЫJlСЙ мсре IIC СllOСобсгнуюг луч
шсму ЮdI1МIНllIIlIIмаНIlIO. Н 113ЩЮТIIII, ТС СОСТаНJlиющие 
ЗIJУКОМ1МIIJJСКClНI, КlYIорыс I:IЫ!)JЖаIOТ общсс н ПОlIима
НИИ, ВI)Снриипtll, ЮЩСIllIИ ItСХОДlIOI"l) ФСIIОМСllа и слу
жат, 110 сущеС1ВУ, IIСIIIНЮЙ КОММУНИКаЦИИ, будут :laKpel1-

ЛЯТЬСЯ в ('()]lldllII11 'J)JL:IНlR со()бlJ~ССТllа. 

Еще ОДI1I1 Ф;н .. тоr, н ТОМ жt: IlаllраШIСIIИИ ВЛИЯЮЩИЙ 
на измснеllие XapJKfCpa :НlУКОКОМIIJlСКСОВ, - ЭТО I1РОИС

ХОДЯЩаЯ в ЩЮЦl'ссt: ЭIIШII<ЩIНI РИТУdJlИJаЦIIЯ 1l0ВС)(СIIИЯ. 

О. и Д.СО.Jl6РИI· ОТМI:'fiJЮТ:Ю , что III:РВОllа'lаJlьная фун
КЦИЯ IIOIJCДt~1I ИН может МОДИФlщировап,ся и I/риобре
тать коммуникативный xap;HnCp. В х(ще РИТУaJlИзации 
ПСРВОJlа'laJlыюе 1101.ICJICHItC 06Ы'II10 ущющается и О)lIlОВ
РСМСIllIO усиливается, I1rcвращаясь тем самым в более 
эфф~ктшшый СИПlaJl. Иногда это сопроliождается мор
фOJЮПl'lеСJ<ИМИ изменеllИЯМИ, делающими си('нал еще 
более замеТIIЫМ. 

Эта заКОlIомерность 1"аК же реализуется примени-

ЗОСоJlБРU2 о., СОJlБРUl Д. ПОI1УJ1lIЩИОННaJI биологии Н ЭIIOIIюцни. 
с.428-429. 



t.!JlhlЮ К ИIIТСресующсму нас IIОIIIЮСУ. И В'IасТlЮСТИ, 
СIЮIIтаllllOС "РОДУЦIlРОllашtс 'IJlt'IIаI'>lИ соо(iЩССТIJЗ ~JIIYKo
КОМ IIJICKCOR, JlСР"ОIIЗ'IЗЛ 1.110 ИШIН IIIIIIНСЯ среДСТIJОМ 

Jlpoto-обрз'нюй рСI1РС·'СIIТ'ЩIIIf KOl'>l1l1lCKCOII CO(}CTIICHIIbIX 
ВJlС'lаТЛСIШЙ 110 JlОIЮНУ ТСХ "ли ИIIЫХ ЖИЗIIСIIНЫХ ситу
аций, в JlРОЦСССС ЭIЮJlI{ЩIНl будст IIРIЮ(}РСТЗП. комму"и
катипный хараютр. В реЗУЛhтатс, ЗIIУКОКОМНJlСКСЫ будут 
ИЗМСIIЯТЬСЯ В НЗJlраШIСIIЮf IIОСТСПСIIIЮI'О ИХУJlрОЩСIIИЯ 

(В целом) и, ВМССТС С тем, усиления ОТДСЛЫIЫХ ИХ КОМ
"01ICIIT08. УПРОЩСIIИС. ВСPUИТlIO, выраllПСЯ в том, что 
элсмснты ЗВУКОСО'lстаЮfЙ, ЯIIJlнющltССИ мснсе ре"РСЗСII
таТИlIlIЫМИ в ОТlIOIIIСII"И предмета коммуникаТИIlIIOI'О 

акта, будут IIОСТСПСIllIO элltМllшtРОllаТhСЯ. И, нанротив, 
тс, что наllболее О}ЩОЗllа'IIIО НОСIlРIНlимаются И ИIIТСР-
1Jpt..'Тируются 'lJ1снами сооБЩССТ1I3. будут закреl\JIИТЬСЯ. 

Все это "РИIIСДСТ К тому, 'ITO НIЩШПМСIIСIIIIЫС пср
ВИ'IIIЫI.~ звукокомнлсксы, В болыII'йй мере Jlриобрстая 
характер комму"икаТItВНЫХ СИПlaJЮlI, lIа'lИllают ФУII-
1ЩИОllltрО8ать В сoofiщсст"с как обраlЫ-ОfМII{\1IЫ: об
разы, поскольку ОIlИ IIРОИJВОДJlЫ от ОJlреДCJIСНIIЫХ форМ 
образпой комплсксной репреЗСlIтации каРТИIIЫ мира; 
СИМIIОЛЫ - 1I0СКОЛl.ку ОIlИ нрltобрстают 'ICPTbI СОIIСР
IIIСIllIO иного ТИllа Иllформации, который и ФУIIКЦlНШИ
руст [ю-ююму, И НО-ИIIОМУ СI'Я:ЫII С О(}УCJЮПIШlllеi\ сго 
ВОЗIIИКlЮ"СНИС РСaJlhlЮСТI,Ю. С ра:НIIПlfСМ И раСIIIИРС
llИСМ сферы КОММУIНЩIIРУСМЫХ СОJ\СРЖ3I1ИЙ субhСКТУ 
уже 11(,"1" нсоБХОJ\ИМОСТИ оживлять В споем сознаЮIИ всю 
цслостную, ЯРКУЮ картину, которая послужила IICP0o
ИСТО'tIIИКОМ ВОСПРИЯТИЯ ситуа1t1fИ. МИIlУЯ ее, образ
символ ОkaЗhlRастся достаТО'lllО IIСlюсреДСТ8СllllO свя

заllllЫМ с З~фИКСИРО8аIllIЫМ в НСМ содсржанисм. 
Но здссь lIа'lИllаt.."1" HeikT80BaTh И IIРИIIЦИI1ИaJ1ЫIO 

новый фактор, обусловливающий ЭIIОЛЮЦИЮ 'IСЛОВС'IСС
КОГО мышлсния. Тс KOMllOlICIIТhI ЗВУКОКОМIUIСКСОП, КОТО
рыс ФУIIКЦИОIIИРУI{Yf В сообщсстltC В ka'ICCTItC образов
СИМDOJ1ОВ, KOCBCIIHO на'lИllают влиять на хараю'СР вос
приятия ИIIДItВlfда. И в '.аСПIОСТИ, СОВОКУПНОСТИ соб
CTВClIIlbIX псрсживаllИЙ (впечаТ1IеIlИЙ) субъекта, которые 
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IlСРIIOII<I'I<lЛЫЮ 8ЫСТУllали как НCJЮl:ТlI"'С, IIСР<lС'ШСНИ

МЫС СУЩIIОСПI, СТ<I'IOЮПСИ ДЛИ IlС"О IIСР<lIЩOl,СIIII ... МИ: то 
содсржаllllС СIЮСТIIСIII'ЫХ DIlС'ICПJН:lшii. которое IЮСЛУ
жило ИСТО'IIIИКОМ фОРМИРOll<llНlИ КОМIIOIIСIПОD ЗIlУКО
IЮМIIJIСКСОU.ЫФI1КСIIРOllаIIIII.lХ D об(1<1]<lх-симоолах, lIа
чинаст UОСIIРIIIНII\1<1Т/.си К<lК болес :lllа'шмос (и IIОТОМУ. 
что оно НaJШ'lССТlIУСТ И О KOMlIJlCKCaX IIOСIlРИИПIЙ ДРУI'ИХ 
ЧЛСIIО8 СlюбщеСТllа, и шному, 'ПО 0110 служит основой 
взаИМOIЮlIимаtНlИ D КОММУllикаТШIIIЫХ <lктах), И щшро
ТИ8, КОМllOtlСIПЫ ООСЩШИТl1И, lIа КОТОРЫХ базирооались 
ЭЛСМСIПЫ ЗDУКОКОМНЛСКСОВ, затрудниющис uзаИМОIIО

tlиманис и не заКРСШllННИССИ в СИМllолах-образах, ока
зыоаютси для суб'l,скга в IIСIЮТОРОМ смыслс MCIICC зна
чимыми. 

Формирование такой Сllособности раС'Ulенсния. 
ОЦСНII:И 110 СТСIН:НИ значимост .. CDIНtX воснриитий, на 
11<1111 UJI'JlИД, служило исто'шиком стаtlOWIСНИЯ более 
СЛОiКlЮЙ МЫCJIIНCJIЫIOЙ Clюсобности - IlрсдстаRJIСIIИЯ 
ОllреДCJIСlllЮИ ОПУ<lI~IIИ как СОIIОКУIllIOСТИ се нризнаков, 

Иllа'lе I'ОIlО(1Я, IIPOHCJlypbl ИlIТСIIСИОllaJlИ:liЩИИ. 
С 'ICM MOI"JIO быть СDЯ:JаIlО формироваllие такой 

СIlОСобности? КОМНОllСtпы ЗUУКОIШМIIJIСКСОВ, в щхщсссе 
к()м"tУШlкаl~11И заЧК:ШIIIIIIИССЯ как наиболес pCHpc:lCHTa~ 
Т1101l"'С (для члснов JtallllOl'O сообщества) в отношении 
IIСКОТОРОЙ CI1Tyal~IНI, ужс не бl.uш выражснием I1I1ДИВИ
ДУaJIЫIЫХ, cllolITallllblX, ЦCJIОСТIIЫх. ее IIСРСЖИllаШIЙ, Все 
ЛИЧIIОСТlЮС, неllOп'юряющесся ОТССЯJЮСЬ. Зафиксирова
лось то, 'ПО наиболее ОДllOЗllа'llJO DОСllрllllИмалось '1ле
намц даlfllOl'О сообщества, как указывающсе на IIСКОТО
рую Д<lIШУЮ ситуацию. 

ЗаКРСIlJlеllие такого "ярлыка", "репрезентата", заме
IIИIIШ(ТО ИСХОДllые иtlДИlIИДУaJlЫlые формы звукового 
выраЖСIIИЯ Jlи'ItIOСТНЫХ IIсреживаllИЙ по поводу си1)'

ации, 8 силу наличия обратной зависимости, посте
пешю И:lМСШIJIO и характер индивидуального воспри

ятия СlютвеТС"fВУЮЩИХ ситуаций. KOMrUJCKcHoe, нерас
ЧЛСflеtlllое, цслостное, непосредственное восприятие и 

выражение JюстеllСIШО УСТУlJало место ",Iыжимке"t 
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"зfiСТР<1КТУ" ИСХОПlюit СIПУ:ЩИИ, Т.е. такому RОСlIРЮlТlfЮ 
Iле ",которыс раllСС "Р"СУТСПЮП:НJIIIIС СН) КОМIIРIJl'IIТI, 

01<3'1blBaJlI1C" стсрТЫМIf, НРУПIС ЖС I1:I'JltI1aJI11 3IЩСIIТI1РО' 

Rат"ся. Но и это lIе IIСС. ЛI<Щ'IIтироп:tIllIЫС lI:tpaMCTpl, 

УЖС НС были R соБСПIСllllOМ СМЫСЛС слопа К(}МIЮIll'llТам~ 
тех ИСХОi\IIЫХ J11I'IIЮС1'IIЫХ R()СIIРI1ЯТJlit, КОТОРЫС IНклу, 

жили ИСТО'IIIIII<ОМ формироваllИЯ обра:ЮП-СИМIЮJЮR 
Хотя R их ОСНОПС и лсжали IIСС ТС же KOMllOlICIITbl ЧУБ' 
СТВСllllOГО ВОСЩН1ятия И JlрсдстаПЛСlНtя ИllформащlИ, IJ( 

ПОСЛС формироваllИЯ обра:lа-символа. как рСIlРС:\СIIТЗТ; 
ситуаl\ИИ, и СГО о(iрапlOГО ПЮ)ICiiПIIИЯ lIа хаrзктср I\ОС· 
ПРИЯТИЯ ИЗМСIIИЛИС" и сами 11СХIl){IIЫС IЮМIIOIIСIIТI, 

КОМIIЛСКСIЮГО воспринтия ИlЩИIIIЩОМ ситуаl\IfИ. Ою 
были ужс нс СТОЛ" IICIIOCPCi\CTJlCII 1I I.I1шt, как IIСр"ОIIЗ' 
Чал "'10: имели болсс СЛОЖНУЮ ИСТОJЩЮ ФОРМИР()lIаIlИЯ 
В ИХ ГСIIСЗИСС УЖС У"ЗСТIIОВaJвt оfiра'1Ы-СIIМIЮJlЫ, :JaKpCI1' 

ЛСIIIIЫС в даllllОМ сообщсстпс как II,Ш(ЮJlСС рСllрС'IСlпа· 
ТИIIIIЫС в ОПЮI1lСJ\ИИ ИСХОДIIОЙ ситуаl\11 И. 

ВСflOЯТIIО, ЭТОТ I1Р(ЩССС IIИЩШ'IМСIIСIIИЯ xaraKTCr: 

ВОСIlРИЯТИЯ на ОСНОВС обраПЮI'О по:щсиствия IIа IIСП 
фо(1МЫ РСJlРС:lеllтании и лежал 8 ОСIЮIIС ФоrМI1РОII:ШIII 
тех lI{юто-фО(1М I\ОСJlrИЯТЮI ИllформаНI1И, КОТ('Р"'С MI, 

TcilCPh имснусм "rизlакаМ~t (IIРСПМt:ТОII, ОUI,СI<ТIЩ яп· 
JlсшtЙ). Эти Щ1ИЗllаки были l\IюiiСТВСlIlIЫМИ 110 свос! 
П(1ИРОПС. С ОЩIOИ СТО['IOIIЫ, ОIlИ баlltrОПaJlИCJ. lIа 11IIJ\1t· 

видуалhllЫХ КОМIIЛСКСI1ЫХ clIOIITallllblX IIСРСЖИII:JllltЯJ 

ЧЛСllами даllllОГО сообщсстпа IIСКОТОРОЙ исхоJtlюjj ситу· 
аЦЮI (т.с. СОДСJlЖaJlИ МОМСIIТ суБЪСI<ТI1ПIlОI'О). С другой· 
ОIlИ нссли IIа cc(ic OТI1C'laTOK зафllКСI1JlооаllllOl'О 8 11(10-

цсссс КОММУlIикаl\ИИ и ВIЩOlПМСIIСIlIIOI'О (110 ОТIIОШС' 
IIИЮ К МIIОЖССТВУ ~IСХОДI1ЫХ (1СI1JlСЗСIIТ,ЩIIЙ) обра:\а-сим, 
вола, lIa'laClIIcro В""IОЛI1ЯТh ФУIIКЦИИ o(iОЗllа'lающtТо (\ 
В этом с .... ыCJIе СОДС(1ЖЗЛИ ;>JJCMCIIT ИIIтсрсуб1,СКТИIIIЮro I 
ВОСllриятии ИСХОДIIОЙ ситуации). В любом случае, 'ЭТ\ 
видои:)мсtJСlfllЫС КОМIIЛСКСЫ восприятий, котnрыс со· 

ДСРЖaJlИ В ссбе ЗllаllltС О pl'IIpl'lСlIтаТИВIIОСТИ СООТПСТ 
ствующего образз-символа, IIС были ТСМИ же сам ",ми 
что лсжали в основе фоРМИflOвания прото-оБРЗ10В I 
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предстаВЛяли собой СУI]'бо Иlщивидуальныс конструкты. 
В прогрессироваllИИ такого ВЛИЯlll1Я МЫ ВИДИМ ос

нову формирования и эволюции опсрации ИНТСIIСИOlIЗ
лиззции Иllформаl(JШ (нредставления ситузции в виде 
совокупности нри:шаков, хзрактсристичных дня нсс). 
Это открывало пути для складывания СОJlСРШСIllIO НОJlЫХ 
навыков опсрирования информацисЙ. И преждс вссго, 
сопостзалСIIИЯ объектов, выяалсния нскоторых классов, 
отнессния объсктов к классу и др. 

НеJlерно думать, что в зачаточной форме эти I1fхще
дуры не сущсствовали рзпсе. И СОllOстааленис ситуаl~ИЙ, 
и их отнссенис к некоторому классу событий может 
ОСУ1ЦССТWIЯТЬСЯ и в до-символичсских формах. Однако 
оно отличается по ряду парзмстров. Во-псрвых, осущсс
тмястся СllOlпаllНО, нс ЯWIЯСТСЯ объсктом сознзтслыlO 
I1апрамнемых усилий. Во-вторых, ситуации сопостав
ляются как цслостныс сущности, причем сравнсние в 

зна'(ИТCJIЫЮЙ стспсни базируется на уподоблснии соб
ет8СII1IЫХ 811СЧЗТЛСНИЙ по I/ОВОДУ этих ситуаl\ИЙ. Пере
ход к формироваllliЮ средств СliМВОЛИ'lССКОI'О ОПСрИРО
вания информацисй, и в частности складыванис Сllособ
IIОСТИ ИllТСllСИОIliUlизации инФоrмации, создал IIPCJIIIG
сылки для более IlIИРОКОI'О ИСllОJlьзования опсраl\ЮI со
отнссения. И вот ночсму. Вrяд ли имсст смысл отри
цать, что ЖИЗlк'нные ситуации достаТО'lIlО разнооб
разны, и их буквальное и ТО'IIIОС во всех деталях понто
I1CIШС - ОТIIOСИТСJlЫIO редкий случай. К ТОМУ ЖС ВIIУТ
РСIIНИЙ мир 'ICJI08СКЗ также поднсrЖСII многообразным 
влияниям и вслсдствис этого вссьма измен'IИВ. Поэтому 
как комплсксы соБСТВСllIIЫХ внечзтлсний 110 ПОВОДУ 
ЖИЗНСIIIIЫХ ситуаl\ИЙ. так и РСЗУЛJ,таты их сопостамс
ния будут различными в раЗJlИ'ШЫХ Сllтуаt(иях. В этой 
связи класс прототипов, который может быть сформи·
рован lIa основе подобllОГО типа восприятия и оценки, 
будет достато'нlO ограниченным. 

Напротив, I том случае, если сформировался иной 
тип восприятия, базирующийся на СОIIостаВЛСllИИ 110 
отдельным lIарамстрам сравниваемых ситуаl.\ИЙ, 110ЯВ-
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ляется возможность соотносить достаточно отдаленные 

фрагменты жизнешюго Оllыта, в целом не воспринима
ющиеся как СХОДllые и не вызывающие близких ком
ПJlексов восприятий. Ина'lе говоря, появляется возмож
ность сопоставлять ситуации не только в целом, 110 и по 
отделыlмM пара метрам, что, безусловно, расширит как 
сферу использования этой мыслительной операции, так 
и класс выделяемых на этой основе прототипов. Одна и 
та же ситуация может соотноситься с множеством дру

гих, достаточно от нее отличных, по самым разным па

раметрам. При этом изменяется сама основа соотнесе
ния - не целостные комплекt:ы собствснных впечатле
ний 110 поводу целостно воспринимаемых ситуаций, а 
отдельные свойства самих этих ситуаций. 

ИМСlil10 lIа этой основе, на наш взгляд, становится 
возможной реализация тенденции к выявлению регу
лярностей, которая (в качестве необходимого условия) 
предполагает возможность отвлечения от множества па

раметров сравниваемых ситуаций, что само по себе яв
ляется достаточно сложной мыслительной IlРОI\едурой, 
которая становится возможной лишь с момента форми
рования способности к акцентированию отдельных ком
понентов 'восприятия как более репрезентативных по от
ношению к ситуации. Сформировавшись, подобная тен
деllЦИЯ, очевидно, получает генетичсское закрепление, 

поскольку (как основа развития прогностических спо
собностей) обеспечивает существенно большие адаптив
ные возможности для особей, преуспевших в плане ее 
развития3l . 

31ИмеСТСJl В ВИДУ их более ВЫСОКaJI относительнаJl приспособлен
ность (вклад В следующее ПОКOIIение по сравнению с вКладоlol 

другого генотипа), JlВllJlЮЩaJIСJl, одной стороны, следствиеlol общего 

увеличеНИJl продолжительности жизни более приспособ.ленны]( 
членов сообщества, с другой - воэможностью более интенсивного 

размножеНИJl (поскOIIЬКУ, как иэвестно, в стрессовой ситуации про
Ayn.IBllaJl способность снижаетСJl, а лучшаJl адаптированнОС1'Ь 

обеспечит и большую С11JeССОрНУЮ устойчивость). В целом же эти 
факторы увеличат в генофонде ПОПУЛJlЦИИ частоту сочетаний генов, 
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Очев}.fДНО, можно yrверждаТh, что спосоБНОСТЬ J( 

эффективному вычленению регулярностей в потоке вос
приятия становится адаптивным признаком32 . 

Так в сфере мыслитслыюй активности человека на
ряду с ранее существовавшими комплексами целостных, 

нерасчлененных восприятий начинают функциониро
вать психические содержания, имеЮIIJ,ие несколько 

иные характеристики. Во-первых, как бьuJO показано, 
они содержат элемент интерсубъективности. Во-вторых, 
в ходе регулярного употребления в коммуникативных 
актах их связь со сферой оБУСЛОВИВIIJИХ ИХ феноменов 
настолько упрочивается, что соответствующий 
звукокомплекс начинает выступать как достаточно 

непосредственный заместитель некоторой исходной 
ситуаl'ИИ. ПОНЯТIIО, что следующим (хотя и довольно 
отдаленным) шагом на этом пyrи станет оперирование 
символами и относительно Независимо от 

обоЗJlачаемоro содержания (что нередко ОСУЩССТWIяется 
в раЗJюr'о рода символических построениях). 

Итак, все раССМОТfICнные формы оперирования ИН
ФОрма1tисй - и интеllсионаJlизация (задание объекта че
рез COBOКYI111OCТb его IIризнаков), и структурирование 
(выделсние болсе и Mellce сущеСТВСНIIЫХ свойств, свя
ЗСЙ, отношсний), и сравнсние Иllформации по выделен
ным нризнакам, и выявление реr)'лярностей в потоке 
восприятия - все эти мыслительные процедуры прии

ЦИIШaJIЫIO отличаются от форм ОllерироваlfИЯ инфор
маl'ИСЙ, базирующихся lIа образных рс"резентзциях. 
Как возможно их формирование? Ведь если изнаЧaJIt,ное 
восприятие нсраС'UlснешlO, целостно, то откуда же бе-

унаслеnоваНIIЫJ( от теХ сородичей, которые окаэал"сь более эф
феКТНRltым" в мане р8ЭRИТИII способиости выnелеНИII pelJ'lIl1pllO
стей в потоке ВОСПРИJIТЮ' н формироваию, на этой основе anекв8Т
f.bIx форм поведеНИII. 

3 Напомним, что адаптивен такоЯ ПРИ1I1аlt, которому liIIaroприllТ
c11lYeт отбор, СОllра"я" особей, обладающих этим ПРИЭIl8КОМ, и 
3JlИМIIНИРYII тех, кто лишеll еro (C0A6pUl О., СОJl(Jрщ д. Популяци-
ОИ"3" био.~огю, и ЭВОЛЮЦИII. с.з27). . 
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рется расчленение, выражение в совокунности призна

ков, выявление рсгулярностей? 
Как мы стреМИ.JIись ноказать - из двойственной 

природы образов-символов, возникающих вследствие 
трансформаl~ИИ исходных llрото-обrазов в "роцессе 
коммуникации. Именно отсюда - вычленение из всего 
комrшекса ЛИ'IIIОСТlIЫХ воснриятий некоторых l1apaMlOТ

ров ситуации, как более существснных. И далее - через 
систсму обраТIIЫХ связей - влияние такой дивсргенции 
на характер исходного ВОСIlРИЯТИЯ. В этом смысле, дей
СТ8ИТeJlЬНО, пеРВООСIIОВОЙ всей собствеllНО ЧeJЮВС'lССКОЙ 
культуры стало слово. (ВСIIОМНИМ Евангелие от ИоаНllа: 
"В на'lале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
бьuю Бог ... 3. Все чрез Него Ha'laJlO быть, и без Него ни
чего не наЧaJlO быть, что наЧaJlO быть. 4. В Нем БЬVlа 
ЖИ:НlЬ, и жизнь была свет 'Iеловеков; 5. и свет во тьме 
светит, и тьма не объяла его·ЗЗ .) 

Когда перви'lНЫЙ звукокоr.flJЛСКС в процессе комму
никации нревращаl'ТСЯ в Слопо, возникают и ра:звива
КYI'СЯ и все формы ЩJCдстаlUlения и OIlсрироваШfЯ ин
формацией, которые со:щали совремснную КУЛНУРУ, ко
торые обусловили ра:н!Итие СИМIЮJIИ'IССКОI'О МЫIIIЛСIIИЯ 
(и не только его, но и совремснные формы обrаЗIIОГО 
мышления, которые сущсствснно ОТJlИ'lаются от РeJIИК

товых форм прото-обра:НIOI'О воснрия'rия), Формиру
ются новые типы осмысливасмой рсалЫlOсти - симпо

ЛИ'lеская и - что не менее важllО - субъективная, А 
имеНIIО, то, что раllьше не ВЫ'lлеIlЯJJОСЬ как более или 
менее самостоятеЛЫlая, достойная внимания и СIIСЦИ
аЛЫIOI'О рассмотрения область, выступало лишь как со
ставная часть, продолжение общемиrовых ПРОЦt:ссов, с 
формированием обраЗОВ-СИМВОЛОJI начинает постепенно 
становиться объектом рассмотрения, оценки. 

Подобное изменение ВОСПРЮlТия зна"имости мира 
собственных переЖИВflНИЙ формирует предпосьUlКИ для 
ЦeJlOГО kJIасса новых ОТllошениi1, Во-первых, в рамках 

33CI!IIToe Евангелие, СПб.,19()7, с.249 . 
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llрежнсго ОТlющеllИЯ к "риродс, СТ(ЮИВIlIСI'ОСИ по ТИIIУ 

·и - ты·, Ila'llНlael' вызревать UПЮШСIIШ; 110 тину ·и -
0110'. Это приводит К тому, что то, что раньше расе мат
рива.JJОСЬ как ОДУLJIеllJlС,шюе, ДСИСl'ВСIIIЮС, активное на
чало, НОСТСIIСШЮ Ita'lltJldCТ 80СllРIШИМdТЬСЯ как Ilассив

ное, IIOД'IИНСIJIIОС, зависимое14 . 
80-В J"OрЫХ, блаГОДарИ ИЗМСllсшtю аатуса Co6cTBCII

IlbIX ВОСНРШПИЙ тр.шсфОРМИРУСТСЯ 1IOIlИмаllие 'ICJJODe
ком C80CIO мсста В IIрИрОДС: от IIOJIIЮИ CJIИТОСiИ, раство
реllНОСТИ 8 IН:И наЧИllаСТСЯ IIОСТСIIСIIIJЫИ псреход к ОСО
знаllИЮ ОТlюсителыlOИ IIСЗd8ИСИМОСТИ и самостоятель

IЮСТИ CBOCI'O ·Н". ЭТО приподит К тому, что ЧCJIOВСК начи
Нает ВЫ'IЛСIlЯТЬ ссби из окружающсl'O мира. Ему ОТКРЫ
ВаСТСН СОIk:РШСllllO новый ТИII реаJJЬНОСТИ - субъсктив
ная !1I.:aJlbItOCTb, кuroРаИ оказываl..'ТСЯ столь же безгра
IIИЧIЮИ и IIСИС'IС!Нl3СМОИ, КаК и объектинная. 

О'IСИIЩIЮ, с ЭТИМ ЭТаНОМ эволкщии мыслительноЙ 

СllOс06110С1'И СIНlЗаl10 формирование аутистическоro 
МЫlllлеНШIЗ5 . Это IIРСЗВЫ'ЫЙIIO важныи момент: именно 
внимаllИе к своему ВllутреlШСМУ миру, к е"о .1Орожде

ииям и КОlIструктам, к "РОНУКТiiМ его активности, на 

наш ЮI'НЯД, стаllСТ ОСlIulЮИ формщюнаllИИ воображеllИЯ, 
фаllтазии, ИII1'УИI~ltи и, В КОllе'\lIOМ счете, ТВОР'lеской 
Сllос06но~ти чсловека. 

34КоНl,еНТРИРОllallltым выраженисм наЧИlfающеЙСJl трансформации 
IЮНИМ8НИЯ ОТНОШt:НИЯ I1РИРОДЫ И человека, на наш В31'ЛJlД, MOIyr 

служить сущеСТlIешю более позднис ССllтенции: "Природа - ма

стерская, а человек в нсй работник", "Нс Jl(ДЗ1"Ь MIUIO<. тей or при
jЮды, а АЗIlIЪ "Х У нес" и Т.д. 

35Tt>PМlIII "аyrиз",," ввел Е.БлеЙЛер ДЛJl обозначения определениых 
форм ПСllхи',еских нарушений (сниженис способности управлять 

своим ""I.IIIJJIСIIИОI, сосрсдотnченность на ограниченном круге те"" 

It же,lIJНИЙ, стремленис избежать внеШНIIХ Jюнтактов и др.). В 
норме термин "аyrистическос MbIULiletllle" с'rал использоваться для 
обозначени" неllallраВЛСllllOl"О МЫluлеНИlI, Его отличаlO1' от мыш

леftl1Я реалыюго, ОрИСНТIIJЮН311110ГО на решение зада', ндаПТВI,ИИ 

ИНДИ8ица к УСJlОВИ""" среды. Лутистическое мышлсние иногда на
зывают "сном Ilаяву". 



Известно, что ПРОДУl\fивная деятельность мышле
ния осуществлястся с опорой на IIСllсрбальныс средства 
оперирования информаl\ИСЙ. О)\нако, как преJ\ставля
ется, пеРВИ'lные нсраС'lленснные и не ВЫДСЛЯВIIIИССЯ 

суБЪСI\fОМ КОМIVIСКСЫ впе'lатлсний вряд ли могли бы 
служить основой такой активности. И дело Ile только в 
том, ЧТО в процсссе ТВОР'lсской дсятсльности нарал
лельно функционируют средства леВОllолушарного и 
правополушарноro восприятия и переработки информа
цииЗ6, и не только в том, что без этапов осознанного 
осмысления ипформаi\ии (анализ исходных данных, 
выявление возможных связсй и ОТllOшений поступа
ющей информации с хранящсйся, оценка различных 
компонснтов информации с ТО'IКИ зрения существу
ЮЩИХ в обществе культурных традИl\ий, функциониру
ющей картины мира, УСТОЯВIIIИХСЯ представлений раз
ли"ной природы и др.) творчсский результат не мог бы 
быть сформулирован, осознан и ВКJJЮ'IСН 8 сущсству
ющую систему знания. Дело в том, что прото-обраЗlJые 
репрезентаl\ИИ, продуцировавшисся на ранних этапах 

эволюции МЫПlЛСIIИЯ, вообще не выступали для чело
века как потеlЩИaJlЫIЫЙ оБЪСI\f рассмотрения. Его BIIYТ
реllllие псреживаlJИЯ, ощущсния, ВIlС'lатления до опре

делеllllОГО момснта ВОСНРИНИМaJlИСЬ им как продолже

ние и составная част .. непрерывно совершающихся во
круг него изменений. 

Все это стаIIOВl'ТСЯ особенно ОТ'Jетливо видным, 
если принять во внимание неоБЫКJ\ОВСIJIJУЮ остроту, яр
кость, сверхъестествснную (с ТО'IКИ зрения совремеШfOА 
культуры) чуткость к восприятию окружающего пред.., 
ставителей ранних культур. Так, бушмены способны 
чувствовать приближение kakol'O-ЛИбо "еловека, живо
ТIЮГО или наступление нскоторого события задолго ДО 
того, как это СТ31fOВИТСЯ доступным представителю 

"технократической цивилизации·. 
При этом основанием такого узнавания служит ЭМ,. 

36см. tJlMY 2 дан но. KH~tМ. 
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патия, УДИlнпелыюе уподобление (и даже слияние, 
идентификация) CBOCI'O ·я" с сущспtЮliанисм JIPYI'OI'O -
будь то ЧCJЮВСК или животнос, Наllример, о приближе
нии cвucгo отца оди,. бушмеп узнал, ощуrив Ila своем 
теле его парую рану, о lIРltб.JIИЖСIIИИ жены - 11O'fYBCTBo
вав на своих IIлечах реМIIИ, на которых OIlа песла за 

СПИlЮЙ ребенка, О близости аIПИ1JОНЫ ОIlИ AOI'aдbIBa
ются, ПО'lУIiСТliовав lIа своих ребрах полосы черной шер
сти или ощутив в I'лазах появление черных крапИlЮК, 

Иногда бушмену предстаWlЯСТСЯ. что это его ноги ШУР
шат в траliе3 7 . 

Таким образом, налицо фаllТаСТИ'lеская, необыкно
ВСНII3ЯСЛИТОСТЬ, отождеСТВJIСllие Себя и другого. ВолеА
нев(щсй на память IIРИХОДИТ знаменитый Киплингов
ский закон Д)II.'Унглt;Й, которому маленького Маугли 
учили Баl'ира и Балу: - ·Мы все одной крови·. 

Очевидно, такос видение и восприятие окружа
ющего мира и CBOCI'O места в нем характерно для 

ранних этапов эволюции 'lелОВС'fсскоА МЫСЛИТCJJьноА 
способности: чувства до l1редма обострены. Внутренние 
ощущения вмещают НС только собствеlШЫЙ мир, 110 как 
бы и мир ДРУI'ИХ. ЧCJJовек предстает как открытос, 
целостнос, рсзонирующее всему окружающему 

-Чувствилище". ПереЖИВiiние полос lIа шкуре аllТИЛОПЫ 
или шороха ее ног в сухой траве дня него такая же 
реальность, как собствеllllыА мир: это на его ребрах 
полосы черной шерсти, это в его глазах появляются 
темные крапинки, это его спина покрывается струйками 
крови, стекающими ВIIИЗ и собирающимися во 
впадинках под колснками. 

Безусловно, природа такого феномена, llредпосьшки 
подобного ·вчувствования· в мир другого, требуют изу
чения. Необходимо ответить на вопрос, как воз МОЖIf О 
СТОЛЬ полнос отождествлеlfие себя с другим? Олеся 
А.И.Куприна, заставлявшая баРИlfа спотыкаться и па-

37KaнemmJI Э, Превращениеj /Проблема человека. западной фМ
JIOCофии, М,,1988, С.48З--488. 



дать "а poBllOM местс, тожс вжипалась в его об(1а1 и ко 
Itиропала CI'O ДВИЖСIIИЯ, воображая 1'(1И ')том IlаТЯllуrр 
"а СГО нути н (ЮIЮЛtжу. ВсrюяТlIO, она СОНС(11113Л3 ту ж 
процсдуру отож)~еСТRJIеIlИЯ себя с ДРУI'ИМИ, но делала ЭТI 
СОЗJl3ТСJlЫIO. У БУШМСllа жс, похоже, соответстпующи 
ощущеJlИЯ ВОЗIIикают сrЮIIташlO. 

Разуместся, JlО1юбllая способность I1СрСRоnлощени: 
не может быть объяснена простой ссылкой на отождес 
ТRJlСJlие себя и другого, ВОI1РОС в том, как и почему воз 
МОЖIIО такос отождестRЛСНИС и за счет чсго 0110 С08СРlll3 
ется. 

Однако в Д3ШloМ случае сущеСТВСНIIО инос: и в на 
стоящее время сохраllИЛИСЬ эти ·реликтовыс· Ф()rм~ 
ВОСJlРИЯТИЯ, столь радикaJlыIo отличающисся от 06ыч 
ных для совреМСIIJlОЙ "ТСХlIократичсской" КУЛl,туры, ЧТI 
В НИХ И поверить ТРУДIIО, а оБЪЯСIIИТЬ их СЩС труд нес. I 
тем не мснее ОIlИ так же реалыI,' как и совремеllllЫ 

нам, щшвы'шыс для нас формы. 
Прсдстаnляется, что образы, продуцировавшиеся н 

основе подобноl'О восприятия, IIС могли служить lIеllО 
СРСДСТВСJlIIЫМ ИСТОЧIIИКОМ T80P'ICCKOl'0 мышлеllИЯ, ИII 
туиции, фаllтазии. Во-первых, всс эти способllОСТИ В I<a 
'IССТИС своего УСЛОIIИЯ "рсдполагают МllожесТlЮ сложны 

мыслительных навыков. И, "а 11 а 111 ВЗI"ЛЯlt, IIрСЖЛС всс!' 
- способность воснрJtJlимать собствснный ПllYfРСlIlIИI 
мир как НСЧТО, ОТl'раllИ'lСIIIIОС от мира приролы, "аде 

леШIОС самостоятелЬJlОЙ ЦСIIJIOСТЬЮ Jt сущсствоваllИСМ. 

Во-вторых, ИJlТСРСС к продуктам собствснной мыс 
лительной деятельности, эманациям своего ·я·. Даж 
если IIC IJринимать во ВJlимаJlие существоваJlие когни 
тинных ПIХЩСДУР, ЛСВОllолушаРllЫХ по сяосй прирощ 
без такого ИЗМСIIСIIИЯ ОТIIOШСIIИЯ к со6ствеlJllOМУ мир 
и его порождениям нсвозможно СlCолько-шtбудь отвле 
чешюе оперироваllие ими. Только после Toro, как зт 
сфера рсалЫlOсти приобрстаст Д/IЯ 'Iсловска самосто 
ятслыIюю ЦСШIОСТЬ, а фУНКЦИОllирующие в tlСЙ IЮН 
структы стаllОВЯТСЯ объектом внимания и ИlIтсреса 
TOJ1LkO тогда созда~тся прсдпосьUlКИ ДIlЯ развития н 
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ОСIlопе ПСIШИ'IIIЫХ образных рспрезентаций более или 
мснсс сложных КОГНИТlШIIЫХ конструкций, использу
емых для РСIIIСНИЯ IIСТРИIJИaJlЫIЫХ ("сстандартных) за
дач. ТОJII,КО ТОlла создаются условия дЛЯ 1l0ПОЛIIСНИЯ 

сферы ЛИ'I1IОСТlIЫХ смыслов КОМПОНСlпами знания, по
лученными В рсзуш,тате сознательно направлясмых 

усилий. 
Итак, в результатс на'lИнающегося фУllКl~ИОНllрова

ния звукокомплсксов в качсствс образов-символов про
исходят сущсственные изменеllИЯ как мыслительной 
способности человека, так и сферы осмысливаемой им 
реальности. 

КЛеви-Стросс, сравнивая мышлснис современной 
и архаичной культур, прихо"","ит к выводуЗ8, "то нет пло
хого и хорошсго, развитого и IIеразвитого мышления. 

Есть различныс тины осмысливасмой рсалЫIОСПf. Дсй
СТIIИТСЛЫIO, анализируя характерные особенности (В том 
числе язык и мыIIJJсIIис)) сущеСТВСI/IЮ отличающихся 
по своему характеру КУЛl.ТУР, чсловск f/СIIOЛЫЮ склонсн 

К псрСIlеССIIИЮ стандартов восприятия и осмысления 

своего времени на оцснки Достаточно отдаленных эпох. 

Так, напримср, эта теIlДСIЩИЯ экстрапоющии собствсн-
110['0 видсния мира на интсрпретацию результатов >"01]

нсдсятслыюсти прсдставителей иных культур реaJШЗО

валась в широко распространенном рансс прсдстаnлении 

о ПРИМИТИВIIОСТИ МЫПUlСIIИЯ ранних культур, его наив

ности, "отсталости· и Т.п. С этой позиции собсТПСIIIЮС 
МЫIШlепие выступает как своего рода вершина гиган

тской пирамиды' этажами которой являются иные куль
туры. Отчасти, может быть, это и верно. Но только отча
сти. Достижения предшсствовавших цивилизаций дей
ствителы/О создают предпосылки для более полного раз
вития П<Yfомков. Но будут ли эти прсдпосьmки реализо
ваны и В какой мере - определяется таким множеством 
факторов самой различной природы, что о подобной за
висимости МОЖНО говорить лишь как о тенденции. 

38Л~IШ-СmJЮCC К. CтpyJnypHU аНТРОПОЛОГИJl. М.,1985. С.206-207. 
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К оценке феноменов иной культуры СJlедует IJOДХО
дить лишь С критериями, КОТОРЫС могли бы рассматри
ваться как дuпустимыс В рамках самuй это~ куш.туры. 

Поэтому вывод о том, что нет "плохого· и 
·хо(Юшего· мышления, а есть разные типы осмыслива
емой реальности, представляется ПРИНЦИIIИалыlO зна
чимым. 

Рассмотренная под таким углом зрения логика эво
люции ЧCJIовеческого МЫIШlения, на наш взгляд. свиде

TCJlI>CТBYCT о том, '1ТО начало функционирования :J·BYKO
комплексов как образов-символов было также и 110ТОМУ 
чрезвычайно важным, чтu в ходе этого процесса (как мы 
стрсмились ноказать) формировались, условно говоря, 
два новых типа реалЫIOСТИ - субъе",ивная рсальность, 
ранс.с не ВЫЧJIснявшаяся и не выступавшая об'ьектом 
рассмотрения, и символическая, в рамках которой фун
кционировали ПСИХИ'lеские содержания, устойчиво обо
значавшие разные фрагменты реальности. 

Такое изменение (а по существу, бсспримерное 
расширение) сферы осмысливаемой реалЫlOсти не 
могло не ПОВJIС'IЬ очснь значительных изменсний и в 
характере мышления. Они происходили по нескольким 
направлениям. Во-первых, чрезвычайно раСШИРllлась 
сфера ли'шостных смыслов, которыми оперировал ин
дивид. Если раньше она по преимуществу состояла из 
разнообразных KOMlUleKcOB собстuеllНЫХ 8l1С'lзтлений, 
возникавших в связи с восприятием ОllредtVlеШIЫХ жиз

неш/ых ситуаций, то TellCpb она ВКI/Ю'IClJ/а психические 
содержания, УСТОЙЧИВО функционирующие в даНIIОМ со
обществе как обозна'lеllЮI этих ситуаций, а также опре
деленные варианты видоизменений, УПОРНДО'lеIlИЙ КОМ
плсксов исходных Вllсча'fJlСНИЙ, на'lИнаllll1ИХ ВОСПРИJlИ
маться как возможный самостоятельный ооъект опсри
рования. 

Такое произвольнос оперирование комплексами 
собствснных Вllе'lатлений на определенном этапс не 
могло НС привести К формированию сферы смыслов, не 
име8ШИХ неl1осредствеНIIЫХ коррелятов в окружаюiцей 
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действителыIсти,, а ЯВЛЯВIПИХСЯ IIЛО~ОМ фантазии чело
века. 

Так на базс естеСТВСIIНОЙ эволюции мышлсния на
чинается расслоенис ранних форм восприятия, репре
зентации, оперирования информацисй и происхо~ит 
формированис таких сфер системы ЛИ'lIЮСТIfЫХ смыс
лов, которые ныне предстаllЛСНЫ в виде знаний (а не 
только навыков и умений), мнсний, верований человска, 
его иллюзий, продуктов фантазии и др. 

Еще один фактор, пuмиявший на расширение 
сферы личностных смыслов, - это развитие и распро
странение коммуникативных актов, увсличение области 
коммующирусмых содсржзний за счет включения ком
понеflТОВ cinfo. 

Фактичсски появился новый, очеНl. ва?Кный источ
ник получсния информации. Если раньше основой ос
мысления могли служить лишь соБСТ8енныс Вllечатле
ния субъекта по не которому поводу, приниматься во 
внимание могли лишь те события, НСllосредствеllНЫМ 
участником которых был сам субъект, то теперь сфера 
осмысливаемой реальности радикально расширилась за 
счет включения информации о тех событиях, ситуациях, 
ПРОИСIIJССТВИЯХ, участником которых сам человек не 

бьm, 110 УЗllал о IIИХ от других членов сообщества. При 
этом его достоянием стала не только чисто информа
тивная сторона событий, 110 и те осмысления, оцеllКИ, 
ЭМОЦиональные реакции, которые эти событя вызы
вали у других членов сообщества. Так субъект получил 
ВОЗМОЖIIОСТЬ сравнивать и усваИJlап. существующие в 

сообществе (и в этом смысле наи(юлее традиционные) 
формы восприятия и оценки раЗЛИЧIIЫХ жизненных си
туаций. 

Вторым направлением эволюции мышлеtlИЯ - на
ряду с формированием новых сфер JlИЧНОСТНЫХ смыс
лов - бьulO стаНОВJIение новых форм опсрирования ин
формацией, о чем roворилось ранее. В их числе могут 
быть названы процедуры интснсионализации, сравне
ния на основе совпадения (сходства, контраста, подо-
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бия, ... ) ряда признаков, классификации, СТРУКТУРИРОDа
ния, выявления реJУШfрностей в потоке воснриятия ~ 
др. 

СнеЦИaJJLlЮ хотелось бы КОСIlУп.ся ВОJlроса о соот
ношении исходных форм прото-образной рснрсзснта-I 
ции с нскоторыми осоБСlIJlOСТЯМИ обра:IIЮГО воспри
ятия, характсрными ДЛЯ современной, так называсмой 
"технократической", культуры (НОСКОllЬКУ до СИХ пор ак
цент делался на рассмотрении ПРСДНОСЫJlОК формирова
ния срещ. ТВ СИМIЮЛИ'IССКОЙ РСIJРС:JеJIТ,ЩЮJ и IJсрсра
ботi<и информации в ходе :)JЮJlЮЦИИ МЬШIJlСIJИЯ на 
этанс функционирования обраЗОВ-СIIМВОЛОВ). 

Прежде вссго хотелось бы отмстить, что фШlOгсне
l'ичсски ранние формы ренрсзснтации - мы назвали их 
прото-образами - ба:ШРОВaJJИСЬ на особом пше воспри
ятия - остром и наlЮJlIIСШЮМ ощущснии своей СJlИТОСТИ 
с окружающим. ПраВИllын:е сказать, ВОllРОС о СООТllUше
нии "я· и мира вообще нс возпикаJI, так как нс было со
знания своей отчлснешlOСТИ, ОТJЮСИТCJILlIUЙ нсзаНltси
мости от окружающе/'о. lIллюстрацисй нод0611О/'0 ОТlIo
шения человска с миром, как IIрсдстаВШIСТСЯ, могуr 

СЛ)'"JКIIТЬ IIрИВОДl1DllIиеся выше особенности мироощу
щения бушмснов. 

Что же ка'dется современных форм обра:IlЮЙ pell

резентации, то они, в IIСКОТОрОМ смыслс, MOIY" рассмат
риваться как rlOРОЖДСJJИС СИМВОJlИ'JССКО/,О В~ЩСШIН мира. 

Иместся в виду следующее. Когда и ЩЮЦСССС КОММУllИ

J<a'\ИИ ИСIIOJIиусмые :lВУКОКОМПJlСКСbJ lIа'lllllают фун

кционировать как образы-символы, ИЗМСНСIIЮ/ нрото

мыслительной аКТИIlНОСТИ осуществляются не только в 

направлении формирования СJlособllОСТИ СIIМJJOJlичес

кой репрезентации и Оllерирования информацией, 110 и 
в направлении модификации первона'taJJЫIOI'О типа вос

приятия. Оно yrра'lИвает ту степень остроты, неносрсд-



ствеНlIОСТИ, полноты И, может быть, СlIонтанности, ко

торой бьulO наделено изначалыlO. Н а характср форми

рующихся образных реI1резентаl~IIЙ уже начинает вли

ять ·знание" о том, какие компоненты исходных ситу

аций ЯВШIЮТСЯ более существеННЫМII (члснами сообще

С1 "а ВОСЩ>ИIIИМ3IОТСЯ как болес значимые), а какие -
менее сущсствснны. Память человека уже хранит усто

явшиеся снособы OIlсрирования информацией, классы 

возможных прототипов ситуации, варианты отклонений 

и др. 

И lIаче говоря, средства обра:шой репрезентации 

информации, которые формируются вс.нсдствие расши

рения сферы фУlIIщионировании образов-символов, ут

ра'lиваlOТ (110 сравнению с фИlJОJ'снеПI'IССКИ болсе ран
ними формами) ЗШ1ЧИТCJlЬНУЮ стенень своей наглядно

сти, IIСllOсрсдствешlOСТИ ВОСIlРИЯТИЯ, ОТКРЫТОСТИ ВНС

lШШМ IIIlс'/аТJIеШIНМ. Человек БОJ\ЫUС начинает 

"НРИСЛУIl1IШdТЬСН" к своему внутреllllСМУ миру. Его вос

приятис окружающего оказывается ОllосрсдоnаllНЫМ тем 

ИllТсрсуБЪСЮ"ЮIIIЫМ, что оказаЛось выкристаллизован

ным в IIРОЦСССС ФУIIКЦИUllllрования звукокомнлексов 

как обра:ЮIl-СИМfJОЛОn. Все болсе рсдкой становится та 

полная рас, IIЩIСIIIIОСТЬ в окружающем, когда оказыва

ется ВОЗМОЖJlЫМ uтождествление ссбя и другого. 

Еще один характерный момснт - все в меньшей 

cтelle,," обrа1Ы ОДНИХ мОдaJl .... 'остей выступают как 

средство выражения ДРУl"ИХ" (нвление синестезии39). 

39Синестезии - имеlfllе, состоящее в ТОМ, 'lТО какой-либо раздражи
тел!., действуи на СООТВСТС111УЮЩИЙ opl'aH чувств, 110114111140 ВОЛИ 
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uсущестмяется более жесткая специализация: зритсль

Ilble образы репрезентируют только то, ЧТО МЫ ВИДИМ, а 
не слышим или обоняем; тактильные - только то, что 

осязаем, а не чувствуем Ila вкус или видим. 
Наряду со спонтанностью образного восприятия 

формируется дополнительная способность - к произ-

801Iыюму оперированию обраЗIIОЙ информацией 

(подобно той, которая складывается применительно к 

средствам СИМ801Iической репрезентации). 

субыкта, ВЫЗbIВ8CТ не ТOJIbKO ощущение, специфичное ДllII дзнноro 
органа чувств, но одновременно еще и добаВQЧllое ощущение или 

предстамеllие, XDpilkТeplloe ДllII AP)'I'Oro органа Ч)'ВC'ПI. lIаllбonее 
pacnpocтpalleHHbIM ПРОllвлеllием СИllестезии IIВЛIIСТСII так называ

емый цветной слух, при котором 3RYK "apIIAY со СЛУХОВЫМ ощуще
нием вызывает и ЦB~oe... У МНОГИХ ЛЮJ\ей желто-ораllжевый 
цвет вызывает ощущение теМ&, а сине-эелеНl"Й - ХQl10да. По своей 
природе си"сстезИII, по-видимому, npeJIcтaмlleт собой усиленное 
83IIимодеАC'ПIие анanи~ров (ПСИХOllОГИII. M.,l990. с.з63). 
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1. СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ВОСПРИЯТИЯ И 
ПЕРЕ РАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

. в предыдущих разделах мы рассмотрели некоторые 
аспекты формирования и развития человеческой мыс
лительной способности в филогенезе. На наш взгляд, 
это позволило решить ряд вопросов, связанных с пони

манием специфики фУНКI~ИOllИроваIlИЯ механизмов 
восприятия и переработки Иllформации на разных ста
диях развития человеческого МЫIШIения. А поскольку, 
как представляется, все эти crpyКТYPbI Jlеотмирают и не 

исчезают из памяти человека после формирования фи
логенетически более поздних форм, а сохраняются и 
продолжают работать (В какой форме - это особый во
прос, и мы его коснемся позднее), поставляя субъекту 
новые психические содержания (новые компоненты си
стемы личностных смыслов), постольку, как теперь ста
новится понятным, на основе предложенной рекон

струкции мы получаем возможность более полно и це
ЛОСТIIО воссоздать картину функционирования MblUVIt;
ния в процессе TBop'lecTBa. 

До сих пор IIалНЧllые формы восприятия и осмыс
леllИЯ информации рассматривались лишь в плане их 
генезиса, что позволило выявить некоторые особеНIIО
сти, существеllные для ПОlIимания их роли в творческом 

процессе. Например, мы стремились "оказать, что как 
ни 60l'aTЫ те возможности псреработки информации, 
которые предоставляются нам совремеНIIЫМИ сред

ствами символического и образного оперирования ИII
формаl~ией, ими не исчерпывается арсенал тех возмож
ностей, которыми располагает человек ДЛЯ нахождения 

нетривJfaJIыIхx реШСIIИЙ в нестандартных ситуациях. 
Мы стремились ноказать, что существуют, образно 

I'ОВОрЯ, 'вместилища", ·хранилища" альтернативного, по 
отношению IC СОllремеНIIОЙ культуре, опыта, К<УfОРЫЙ 
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включает и альтернативные средства восприятия мира, 

и алl.терпативные способы его упорядочения, и такие 
КОМllОнеllТЫ НСИХИ'lеСКlfХ содержаний, которыс MOlyr 

быТl. получены на основе ИСНОЛl,зования этих аЛl,терпа
тинных IIpOJ~eAyp. 

Но сейчас хотелось бы 1I0Jl.робнее остаНОIIИТЬСЯ на 
тех вопросах, которые СВЯЗaJlЫ с пониманием законо

мерностей восприятия и переработки информации, 
осущеСТRЛяемой на основе примеllСНИЯ СОllременных 
средств СИМВОЛИ'lеской и образной реllрезента/~ии. 

В I'астоящее время в КОПlИтивной психологии, IlСИ
ХофИЗИШlOгии И IIсихолиш'вистике имеются интерес
ные результаты, касаlOщиеся особсllllОСТСЙ протскания 
интерссующих нас мыслитеЛЫIЫХ процеССОII. Поэтому в 
дальнсйшсм мы будсм ()IJнраТl.ся на некоторыс данные, 
полученные в этих ДИСЦИIIJlИНах. 

Поскольку МЫСЛИТCJlЬНая активность человска 
сложна и МIIОI'ОШlанова, в процессе ес иселедования оп

равданно БЫДCJlсние некоторых нараметров, ОТIIОСИ

телыlO которых осуществляется послсдующее рассмот

рение. Понятно, что ШЩ ра:IlIЫМИ УГ1lами ЗРСIIИЯ в каче
стве базисных MOIyr бып. BblHCJIClIbl раЗЛlt'lllые характе
ристики КОПIИТltllllОЙ l\еятcJ/ыlстии И/ЩИllида. В HallllOM 
случае в качествс тако\'о парамстра бунет выступать 
функциональная асимметрия 1'0110111101'0 мозга, 110-
СКОЛl.ку механизмы восприятия и Ilреобр~зоваllИЯ ин
формации в раЗЛИ'lIIЫХ полушариях достаточно суще
CTBCIIIIO различаются. Послсднсе, на Наш взгляд, 1103110-
ляет затронуть более широкий круг вопросов в рамках 
обсуждаемой проблемы. 

Итак, в процессе КОПlИтишlOЙ дсятельности человск 
использует разли'шые МЫСJJИТeJlЫlые llроцедуры, с 110-
мощью которых достигаL'ТСЯ получение нового знания, а 

также выявляется его место в системе имсющсгося зна

ния. Целью такого рода мыслительной активности, в 
конечном счете, является улучшение адаптации ИIIДИ

вида к условиям окружающей среды, 11ОПЫIIIСllие эффек
тивности er'O пред~казаllИЙ ОТlIосительно ВОЗМОЖIIЫХ 
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направлений развития событий и повсдения человска в 
измеllЯЮЩИХСЯ условиях. 

В самом общсм виде можно утверждать, что суще
СТВСIШЫМИ КОМIIОIIСlпами такого рода деятельности яв

ляются этапы ~ОСIIРИЯТИЯ и переработки информации. 
Разумеется, в реалыlOМ мыслительном процессе опера
ЦИИ, составляющие содержание этих мыслительных 

процедур, осуществляются непрерывно и параллельно, 

их результаты тесно переплетены и взаимосвязаны. По
этому расчленение указанных моментов МЫСЛИТСЛЫlOй 
активности достаточно условно. 

Еще одним фактором, определяющим специфику 
преобразования знания, является, как уже отмсчалосъ, 
Фуню\ионалЫlая асимметрия головного мозга, выража:
ющаяся, в частности, в том, что мыслительные опсра

ции, совершаемые в ходе восприятия и переработки ин
формации, различаются в зависимости от то);"о, струк
туры какого из полушарий преимущественно использу
ЮТСЯ в данном процсссе. 

Например, установлено, чт01 переработка вербаль
ной информации осуществляется главным образом в 
левом полушарии, а невербалыlOЙ, образной - в правом. 
Для операций так называемого "левополушарного мыш
ления" характерны последовательность и дискретность. 
Напротив, операЦИОllальная деятельность, осуществля
емая в рамках правого полушария, симультаllна и не

прерывна, объектом Оllерировапия являются репрезен
тации, имеющие характер образов: зрительных, слухо
вых, тактильных и др. 

Можно отметить и другие моменты, в которых 
функциональная асимметрия мозга является суще-

1Анализ СOO'l1lе1"Ствующих резУЛhТ8ТОВ см., напр.: БраlJlИlI Н.н., доб
рохоmOfJll Т.А. Функциональные аснмметрни человск3. М.,1988; Ро
тен6ер' В.с. Психофизиологические аспеkТЫ изучении 
творчества/ /ХудожествеНIIОС творчество. Л.,1982; МС.СIlШm R.S., 
G1Y1l1l Sh.M. Hemispheric Specialization and Creative Вeahaviour/ /The 
Joum'1l ofCreative Вehaviour. N.Y.,1979. Vоl.1З, N!!4. 
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ствеllllOЙ ДЛЯ понимания механизмов динамики ЗllаllИi 
в процессе КОГlIИТИВIЮЙ дсятельности индивида. Так, 
для функционирования левонолушарного мышлсню 
характсрно выделсние в информации главного и втора
степешюго, опрсдсляющсго и онрсделясмого. Нащютив, 
правополушаРJlОС МЫШЛСlше ВОСJlринимаст информа
цию нсрасчлснешlO, целостно, во всей СЛОЖJlОСТИ и МНО

гообразии переШJстения связсй и ОТlIOIIJСIJИЙ, присущих 
объектам. Как ужс ОТМС'lалось, СllецифИЧIIЫ и способы 
оперироваJlИЯ информацисЙ. НаJlРИМСР, леВОПОЛУlllар
нос мьшшение обычно характсризуют как логичсское. В 
данной характеристике отражсны такис его особе 111 IOсти , 
как носледователыlOСТЬ в IIрослеживаl1ИИ связсй, в на
хождснии предпосылок ут"ерждасмоl"O и el'o следствий, 
возможность соотносить получаемые реЗУJII.таты с опре

деленными критсриями, которым (в рамках совремсн
ных представлений) должно УДО8JIСТВОРЯТЬ заслужива
ющее доверия построение: его неllРОТИJlОречивость, воз

можность дать рациональное оБЪЯСJlСJlие ДЛЯ любого 
звена рассуждения, Jюс.ледоваТeтJЫIОСТЬ и Т.П. 

Как уже УIlоминалось, ОllреДCJIСШlые аспекты фун
кционирования мышлсния на стадиях восприятия ипс

реработки информации, а также в процессе ее прсоб
разования средствами лсво- и ПРЗВОllOлушаРllOГО мыш

ления ЭКСIIСРИМСНТaJlЫIO исс.лсдуются в рамках различ

ных наук. На пути такого рода исс.лСДОllаllИЙ стоят зна
ЧИТCJJЫlые трудности, обусловленные МJlОГИМИ "ричи
нами, в чис.ле которых сложность, МНОГОllлаllOВОСТЬ са

MOI'O феномена МЫIШIСIIИЯ, lIaJJи'ше МllOжсства факто
ров, существенным обра:юм влияющих lIа характер те
чения мыс.лительных IIРОЦСССОВ, недостуrшость многих 

КОМНОllеllТОВ МЫCJJИТCJIЫIOЙ ДСЯТCJJbJlОСТИ неносред

ствеllllOМУ самонаблюдению, CJlOжность их вы'шеJlСIIИЯ 
в общем потоке МЫСЛИТCJIЫЮГО IIроцесса с целью экспе-
риментального изучения и др. . 

Вместе с тем, в настоящее время имеюrся доста
точно интересные результаты, касающиеся различных 

аспектов КОГНИТИВIЮЙ деятельности человека. 
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Но tначала остановимся подробнее на нскотарых 
суп~еСТDенных момснтах мыслительной активности ин
дивида. Извсстно, что в нроцсссе восприятия инфарма
ции осущестRЛЯется ее параллслыюе кодирование, в ре

зультате чего элементы информации оказываются за
фиксированными как в вербальной, так и в невербаль
ной форме. 

Вербализация - это сложная мыслитсльная праце
дура, осущеСТRЛяемая как в процессе восприятия ин

формации, так и в ходе ее переработки, требующая в ка
честве своей предпосылки осущеСТRЛения ряда предва

рительных операций по прсобразованию информации: 
ее упорядочения, выделения опредсляющих и зависи

мых пара метров, более и менее существенных характе
ристик и др. Если учесть, что ~ действитсльности свой
ства и отношения объектов неоднозна'lНЫ, сложны и пе
РСШIстены, то понятно, что Takoro рода процедуры в из
вестной степени видоизменяют, огрубляют, иногда ис
кажают реальную картину взаимозависимостей свойств 
и отношений воспринимаемQ1'Р. 

Вместе с тем, эти реорганизации информации не 
только ЯRЛЯЮТСЯ необходимым компонентом осмысле
ния субъектом воспринимаемого, 110 и имеют ряд поло
ЖИТСЛЫIЫХ следствий для последующего. прсобразова
ния знания. Известно, например, 'по стремление к по
иску регулярностей ЯDJIЯСТСЯ неотъемлемым свойством 
челове'lеского разума. Эксперименты показали, что ис
пытуемые ·выявляют· закономерности даже в тех слу
чаях, когда преДЪЯRЛяемые им конфигурации их заве
домо не содержат. Вычленение зависимостей (пусть 
даже и не вполне адекватное) позволяст определенным 
образом организовать свой опыт, уменьшить исходную 
неопределенность познавательной ситуации за счет из
начального исключения некоторых связей и зависимо
стей как нссуществснных или менее существенных. В 
ходе такого упорядочения в памяти человека форм иру
юrся концептуальные схемы, в свете которых рассмат

риваетCJI и оценивается новая информация и которые 
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служат основанием для последующей реорганизации 

полученного знания. Структура такого рода концепту
альных схем специфична. Она отражает не столько вре
менную последователыlOСТЬ реального осуществления 

событий, обусловивших возникновение соответству
ющих репрезентаций, сколько те зависимости, которые 
складыва·ются в процессе восприятия ilOстунающей ин

формации в сознании человека. Чтобы несколько нояс
нить это угверждение, необходимо более подробно оста
новиться на отдельных особенностях организации па
мяти. 

Продолжительное время господствовала точка зре
ния, в соответствии с которой основное назначение че

ловеческой памяти видели в сохранении полученной 
информации. Однако в настоящее время гораздо более 
предпо'lТИТелыlOЙ представляется концепция, в рамках 
которой хранение информации рассматривается как 
средство, обесне'lивающее возможность реализации ос
новной функции памяти - концептуализации информа
ции с целью обеспечения более эффективного IIpl.cno
собления человека к условиям окружающей среды. В со
ответствии с таким пониманием, назначение человечес

кой памяти состоит не столько в ТО'lн.ом ВОСllроизведе

нии предыдущих событий, сколько в ностроении на ос
нове их осмысления абстрактных репрезентаций. При 
таком подходе процессы за:lOмltнаl1ИЯ и концептуализа

ции выступают как противоположно направленные. Это 
объясняется тем, что запоминание требует регистрации 
информации во всем МНОl'Oобразии индивидуальных 

особенностей воспринятого. 
Напротив, концептуализация имеет в своей основе 

выявление того прототипа, частным случаем которого 

выступают 'индивидуальные особенности оцениваемой 
информации. В Э'roм случае воспринятое рассматрива
ется лишь как IIРоявление не которого более общего, из
вестного субъекту класса событий (СВОЙСТВ, отношений, 
взаимосвязей). и впоследствии воспроизведение именно 
данного восприятия во всей полноте его индивидуаль-
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JlЫХ особенностей будет затруднено. Известны случаи, 
когда 'lреЗIIЫ'lаИIIО яркое выражение получает способ
ность запоминания Иllформаl~ИИ. Примером может 
служить уникальный мнемонист С.В.Шерешевский2, 
который помнил удивительные подробности давно 
ушедших событий. Это стало для Ileгo тяжелым бреме
нем: все воспринятое фиксировалось им в бесконечном 
разнообразии ЗРИТeJIЫIЫХ, тактильных 11 других харак
теристик. Однако наличие такой уникальной способно
сти сохранения и воспроизведсния информации за
метно не влияло на способность концентуализации, ко
торан в .uаIllЮМ случае оказалась не выше некоторого 

среднего уровня. 

Вообще, способность забывать представляет собой 
важный и сущестненный в познаватсльном отношении 

механизм преобразоваНIfЯ информации. В основе забы
вания лсжит утрачивание КОНК(1СТIЮЙ формы 
выражения информации. Однако это не означает утраты 
и зпачимого для субъекта содеРЖ<lНИЯ. Компоненты 
этого содержания оказынаются ВКJIЮ'lенными в 

различные l<онцеl1туалЫlые схсмы, что является 

основанием формирования абстрактных репрезснтациЙ. 
ПРОI\ССС забывания является сущсственным также и в 
том ОТllOlllении, что НСНОЗМОЖIlОСТЬ ВОСI1(10извести 

требуемую информацию служит стимулом для 
активации близлсжащих и более отдаленных 
КОIЩСIIТУaJlЫIЫХ структур. В llСЗУЛI,тате индивид 
lIа'lИllает ('I.IIСJ1иrювать более обширными фраrментами 
знания, чем это имест место в случае нснроизвольного 

ВОСllrЮIfЗНСJ\еllИЯ информаl\ИИ. 
На основе Ilривле'lеllИЯ более ра:нюобразного мате

риала возможно устаНО8ление новых ассоциативных 

связей, формирование новых концептуальных структур. 
В результате, сложившаяся ранее репрезентация инфор
мации, отражающая сущсствонаВIlIИЙ на данный мо
мент уровень знаний субъекта, характер I10нимания им 

'lЛурuя А.Р. М&1енька,. книжка о большоil паМJlТИ. М.,1961. 
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проблемы, представление о направлениях решения за
дачи и др. - все это может быть изменено. 

В рамках единой системы человеческой п;tмяти 
различают кратковременную память, для которой харак

терно оперативнос удержание и преобразование данных, 
поступающих от органов чувств и ИЗ долговременной 
памяти, и долговремснную - подсистему памяти, обес
печивающую продолжительное удержание знаний, уме
ний, навыков. Таким образом, в кратковременной па
мяти удерживаются элементы воспринимаемой инфор
мации и информации, активированной из долговремсн
ной памяти, по ассоциации с вновь поступающей. Вот 
это устанавливаемос субъектом ОТllOшение поступа
ющей и активированной (на основе ассоциативных свя
зей) информации и составляст основу КОНЦ,сптуальных 
схем, формирующихся в сознании человска и ИС/lОЛЬЗУ
емых как для упорядочсния, так и для оценки и разме

щения новой информации. 
Если принять во внимание KOMllOHellТbI онисанной 

выше динамики памяти, то становится понятным, что 

концсптуальные схемы существенным образом обуслов
ливают возможности и перспсктивы /lОСЛСДУЮЩСГО пре

образования знаний. Нанример, известно, что наиболее 
креативные исследователи, по отзывам своих KOJUler, от
личались именно тем, что уже в момент поступления 

информации воспринимали ее весьма нестандарпlO, а 
намечаемые ими связи, ОТIIOШСНИЯ И аналогии бьUlИ 
lIетривиальными. То же относится и к характсристике 
особенностей игровой практики выдающихся шахмати
стов. Как оказалось3 , от перворазрядников их отличало 
даже не количество просчитываемых в той ИЛИ иной си

туации вариантов, а принципиально иное ИСХОДНое вос

приятие ситуации. Вместе с тем, экспериментальные 
исследования показали4, что существует ряд факторов, 

~ЙФУС Х Чего не MOryr вычислительные машины. M.,1978. 
Cognitivc Theory. Vol.l. HiIIsdale, Erlbaum, 1975; Reynolш АД, Fl4gg 
P.w. Cognitivc Pychology: Cambridge (Mass.), 1977. 
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ограничивающих возможности переработки поступа
ющсй информации "на входс". В их числс можст быть 
наз"ан факrор времсни, ОТ"СДСШlOго субъскту ДЛЯ вос
приятия информации, объсма воспринимасмого и др. 
Так, ВРСМСIIII3Я flOCJlсдо"атсльность прсдъявления сти
мулов влияла на СТСПСIIЬ раЗВСТВЛСНIIОСТИ и СЛОЖНОСТИ 

сетсй ассоциаций (с увеличением скорости предъявле
ния Иllформации все болсе тривиальными становились 
ассоциации). 

Что же касается объема воспринимаемой Иllформа
ции, то была ВЫЯII.JIсна достаТО'lI\О устойчивая граница 
способности ВОСIIРИЯТИЯ человском не связанных по 
смыслу элементо" информации (7:r.2 единицы). Однако 
В тех случ~х, ко.-да ВОСIlРИlIимаемая информация до
пускала ,возможности оБЪСДИНСIШЯ некоторых своих 
элементов В Оl1реДСЛСШlые обобщающие категории 

(нанример, страны с"ста: Север, Юг, Восток и Запад, 
или марки машин, или виды животпых), указанное ко
ли"ествеllllое ограничсние ОТНОСИJlОСЬ уже к числу кате

горий. 
Кроме того', было установлено, что классификация 

элементов информации "на входе" сущсственным обра
зом обусловливаL'Т возможности ес последующего вос
произведения. В частпости, ссли иснытусмым предлага
лось воснроизводить информацию в иной lIоследова
тельности или на ОСIIO"ании иной катсгоризации, ре
зультаты были сущсствешlO хуже, чем в том случае, 
когда изllа"алыfяя катсгоризация сохранялась. Такого 
рода Aallllble, на наш взгляд, достаточно наглядно ИJUIIO
стрируют зна'lИМОСТЬ ИЗllа'laJJЬНОЙ ренрезентации ИН

формации для последующего (В том числе и креатив
ного) ее иснолыоваllИЯ. 

Вмссте с тем IIс"ер"о бl.L'1O бы полагать, что КОН
центуальные схемы, сложившиеся в ходе изначальной 
репрезентации Иllформаl~ИИ, не MOryr быть сколько-нИ
будь существешlO преобразованы. Реоргаllизация зна
ния, зафиксированного В соответствующих KOHцenтy
а.лЫIЫХ схемах, не только возможна, НО и pea'lbHO осу-
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ществима. Она обусловлена постоянным поступлением 
новой информации, изменснисм как общего объема 
имсющихся у субъекта знаний, так и характсра ас _оци

ативных связей, возникающих в процессе соотнесения 

новой информации с уже храпящеЙся. 
В результате такого рода дипамики концептуальные 

схемы, в которых фиксируется ЛИЧНОСПlOе знание, мо
гут видоизменяться. В самом общем виде, вероятно, 
можно выделить два направления их измснения: с од

lюii стороны, опи могут усложняться за счет добавления 
новой информации и установления на этой основе сети 
новых ассоциативных связей. С другой - они могут бо
лее или менее радикально перестраиваться вследствие 

осознания субъектом неадекватности устоявшихся пред
ставлений некоторым новым результатам, которые он 
склонен принять. 

В рамках логико-методологического анализа подо
бная динамика концептуальных схем может быть пред
ставлена следуюпJ,ИМ образом5 : первый вариант преоб
разовапия концептуальных схем имеет место до тех п~~, 

пока система знания индивида остается защитимои . 
Новое утверждение, добавляемое к такого рода системе, 
рассматривается как совместимое со всем, что "а" знает, 
в том случае, если его нринятие не при водит к превра

щению системы знания в незащитимую. Соответ
ственно, более или мснее радикальная псрсстройка кон
цептуальных схсм оказывается необходимой только 
тогда, когда утверждсние, которое сУбъект склонен при
нять, делает всю его систему знания незащитимоЙ. 

Здесь, однако, существует одна особенность, на ко-

5Используемое далее понитие "З8ЩИТИМОСТИ" является центральным 
в эпистемической концепции Хинтикки (см.: Hinlikka J. Кnowledge 
and Belief. Itllaca: Cornell Univ. Press,1962) и служит аналогом поня-

6ТИЯ непротиворечивости 11рименнтeJ1ЬНО к анализу системы знания. 

Сисгема знания защитима, если в ней не существует таких утвер

ждений, иа основании которых (или 118 основании следC11lИЙ нз It~ 
1"Орых) оппонент мог бы опровергнуть любое истинное утверждение 

видв "в знает, что Р". 
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торую хо ... ·слось бы обратить Пllllмаlше: в том случае, 
еСЛII ВIЮПЬ 11РИНИМ<lСМОС субы~ктом ~ТDсrЖJ\СНИС хоти и 
ложно, 110 нс связано по смыслу IIИ С OHHIIM И') истин

ных yrнсrЖДl:IIИЙ вина "а ЗII<lСТ, 'ПО Р", система 111аllИЯ 
индивида сохраняет свойство заЩIПl1МОСТИ, так как на 

основании подобllОГО УТПСРЖJ\СIIШI нс МОЖСТ быть OllrO
всrП1yr ни оюш и:) ес KOMIIOHCIITOB. ЭТО 0311a'laeT, 'ПО 
ВКJIЮ'lсние в систему знании 'ICJlOneKa Щ>ИIII(ИНИалыlO 
новой для lIего инФоrмации, даже в J'OM случае, ссли 
Щ1ИIшмаемос yrверЖJ(СНИС объсктивно ложно, IIС привс
дет к радикальной персстройкс КОНЦСIIтуальных схем 
данного ИIIДипида до тех пор, пока на основе новой ИН

формации не удастся выявить ранее скрытыс противо
рС'Iии 7. 

Итак, упорЯДО'lСНИС информаl(ИИ, ее организаl(ИЯ в 
рамках соответствующих КOIЩСПТУaJlЫIЫХ структур яп

Jlяются нсобходимым КОМIЮ/lСНТОМ КОГllИтивной де
ЯТCJ1ЫlOсти в ЩХЩСССС ПОЛУЧСНИН И нреобразоваJlИЯ зна
ния. O](H<lKO УllOминyrые вышс ПРОI(С](УРЫ не исчерпы
lIают вссго объсма мыслитслыroЙ активности индивида, 
ОСУЩССТВJ\НСМОЙ в щюцсссе Rср6ализации информации. 
Еще ОДНО сущеСТIIСllllое ЗIIСНО - пы}\JIсIIисc МlIожсства 
соойств, Зa.J\<lЮЩИХ да/lНЫЙ объскт R рамках JlИ'IIIОСТlЮЙ 
КOIщсптуапыlOЙ системы (lIазовем УСЛОВНО эту мысли
l'CJlhllУЮ IIrоцедуру ИllТеНС~IOJI(UllfЗаl(IIСЙ информации). 
На ра:IIIЫХ стадllНХ МЫCJIИТCJlhНОЙ актипности характер 
такого рона свойств можст МСШIТЬСЯ ОТ ВIIСIIIНИХ, IIССУ
ЩССТlIСНIIЫХ К внутренним, сущностным. В 110знанатсль-
110М отношснии СllособllОСТЬ ИIIТСНСИОНa.Jlизации ии
формании весьма СУЩССТ8енна. Прежде BCCI'O она явля
ется IIредпосылкой СОlIостаВЛСIIИЯ ИСCJIСДУСМОI'О объекта 
с множсством других, ОТЛИ'IIIЫХ от него нредметов. 

(Так, сра8нсние двух разли'шых ДОМОВ может быть ос-
1108,1110 lIa СОlIоста8J1СНИИ их ВЫСОТЫ, размсров, формы, 
ИСJlользуемого материала, времсни СТРОИТCJlьства и Др. 

имсшю благодаря СllOСобности '1CJ10neKa ВЫ'IJIСНЯТЬ при-

711ОДpo('illее об это'" C"'.94-I02 Д8mюй КНИГИ. 
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сущие предмету свойства и затем ОЦСlfИВ3ТЬ ИА К4tK UI
носитслыlO самостонтсльные объекты рассмотрения.) В 
результате интеllСИОllзлизации объекта ОllредеЛСlшые 
его свойства MOlyr быть классифицироваllЫ как вари
ант, частный случай lIекоторых других. извсстных субъ
екту свойств. Послсднсе весьма СУЩССТВСIllIO. IIOCKOJlbKY 

позволяет включать новую Иllформацию в имсющисся 
конl~еllтуалыlеe схсмы. 

До сих пор обсУЖДaJlИСЬ вопросы, связаllllые с реп
резентацисй и прсобразованисм знания в рамках лсво
полушарlIОЙ мыслитслыIйй активности безотносительно 
к выявлению форм влияния имсющсйся информации 
на вновь поступающую. Тспсрь хотелось бы нссколько 
подробнсе остановиться lIа этом вопросе.' 

Как уже отмсчалось, в процсссе репрезентации ин
формации осуществляется ее упорядочсние, выделение 
более и MClfee существснных (с ТО'IКИ зрения субъекта) 
связсй, определяющих и зависимых ОТIIOШСНИЙ и др. 
Однако такого рода сопоставлсния и оцснки произво
дятся не в нскотором КОНЦСllТУалыlOМ вакууме. а в рам

ках сложившейся и достаточно УСТОЙ'IИВОЙ систсмы 
предстаВЛСIfИЙ различной природы: мировоззреll'lССКИХ. 
методологических, стсреотипов нау'lНОЙ картины мира. 
данных личностного опыта, ЦСIIIIОСТНЫХ ориснтаций и 
др. TaKol'O рода устойчивые представлеllИЯ MOtyr суще
ственно видоизменять картину воСпринимасмого. 

В этом отношснии, на наш ВЗГЛЯД, показательны 
результаты, касающиеся выявления различных аспектов 

влияния контекста восприятия информации, а также ее 
предварительной репреЗСlIтации на результаты воспри
ятия. Например, проводились экспериментальные ис
следования, в ходе которых испытуемым предлагалось 

плохо сфокусированное изображение. Затем фокуси
ровка постепенно улучшалась. Характерно, что при этом 
люди были склонны ·видеть· ТО, что они изначалыlO вы
членили а нечe:rком изображении. Другой при мер подо
бного исtcaЖaющеro вnияния (а данном случае - вnи
.иия контекста) дает опыт. осуществnен.имА иэвестиым 
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кинорежиссером В.и.пунопкинымR . 
Однажды ПУJЮIIКИН СНСJJал крупным IшаllОМ сни

мок Мозжухина, выражСIIИС лица КОТО(ЮI"О было СОВСР
ШСIIIIО бссстраСТIIЫМ. Затем 011 смонтировал три от
рывка, в каждом из которых этот снимок шел после сле

дующих кадров: тарелки с супом, жснщины В гробу И 
ребенка, играющего с ШIЮШСНЫМ мишкой. В результате 
создал ось впсчатлсние, что МОЗЖУХИII смотрит соответ
ствещю на тарелку с супом, на жснщину и на ребенка. В 
псрвом случае - задум'(иво, во втором - с выражснием 

горя, в третьем - улыбаясь. Этот примср вссьма показа
телен для выявления степсни влияния контекста вос

принимаемой Иllформаl{ИИ на результаты восприятия. 
Если же говорить о природе искажающего влияния 

системы УСТОЯ81l1ИХСЯ предстаВЛСIIИЙ на результаты 

восприятия новой информации, то можно выделить 
следующис моменты: за счст принятия субъектом нско
торых исходных ограничсний определенные направле
ния движсния мысли могут оказаться или сознательно, 

или IIсосознащю отброшснными. Нскоторым характе
ристикам, связям, отношениям можст быть приписано 
приоритстнос значсние в силу их соотвстствия опредс

ЛСIШЫМ установкам субъекта незаRИСИМО от их реаль
(юго статуса. И иаКОIIСI{, результаты, 110 той или иной 
ПРИЧИIIС нсжелателыlеe для· субъекта, вообще могут вы
тесняться из сферы сознания. 

Однако упомянутые выше моменты негативного 
взаимодсйствия новой и хранящсйся информации под 
другим углом зрен!'IЯ имеют позитивное значение. Так, 
изначальное отбрасывание некоторых возможных вари
антов как бесперспективных, осуществляемое на основа
нии определенных УСТОЯВШИХСJl предстаВJ.IениЙ, позво
ляет существенно сократить число вариаитов, рассмат

риваемых в процессе решения задачи, придать направ

ленность мыслительной активности и соответственно 
дает возможность наметить предпо'.тите.льные (с: точки 

8Jlper'lфус Х. Чcro не Mory1' 8ЫЧIICJIИ'l'ellьные машины. С. 71. 
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3РСIIИЯ субъекта) НУJ'И рtlJJСJIИЯ ззначи, Помимо )того, 
имсющаяся систсма 31131111Й JЮ3ВOJIИСТ 'lаt"ТИ'111O YCT(1;t
нить НСОIlРСДСJlСIllIOСТЬ В IIOJJfюсе выбора средств, ис
rЮJlьзуемых для рсшсн ия заЮI'IIt, Даже в том СЛУ'lае, 
если построенные на таком ОСlювашш КОIЩСlIтуалЫIЫС 

структуры нс бунуг адскватными, субъскт, 8IlOслеJ\СТВlШ 
обнаружив НССООТllеТСТШIС, можст ОТВСРl'нуп, нс ю:кото
рую нсрас'UlСНСННУЮ СUВОКУIIIЮt"ТЬ IIрсдст;tIlЛСIIИЙ, а 

BJIOJIIIC OllpeHCJICllllble IIРСДIILJt"ЫЛКIi, О{)УСJlОIJИВШИС 'Оllа
чальную РСllрсзснтацию Иllформаl~IfИ и ВОЗJIИКlIIl'е 11("
СООТВL'ТСТIIИС. ЭТО lIecbMa важно, 1I0СКОЛЬКУ ОСО"Ш311Itе 
неанскваТlIОСТИ наиболее Зllа'IIIМЫХ ДЛЯ субъекта стсре
ОТИlЮII, лежащих в основс СООТlн:тствующих КOJЩСIIТУ

алыIхx схем, 06ССllеЧIIВает возможность наиболес рали
кальной псреСТIюйки знаllИЯ. В щ:лом же, если COIIO
ставлять КОПIИТИIlIlУЮ ЦСIllIOСТЬ ОЧН1цателЫIЫХ и 1I0Л()

ЖИТCJIЫIЫХ ре]ультаТUII, то можно CKa:JaTb, 'ПО ВОllрСКИ 
интуитивному нредстаlUlеJIИЮ информаЦИОllllая Зllа'IИ
мость последних выше, 1I0СКОЛЬКУ негативные резуль

таты ПО]ВOJJЯЮТ OTBC()J'HYJ'b лишь ОДIIО ИЗ В03МОЖНЫХ 
наl1равлений, тогда как при IIЯТИС IЮЗИТИВJIOГО рсзуль
тата О:Jначает OHHoBpeMellllo ЭЛИМlшацию всех осталь
ных альтернатив. 

И наконец, ещс одним MOMCJIТOM, на который хоте
лось бы обратить lJlIимаIIИС в свете aHaJНt:la мсханltЗМОВ 
·преобра:юваIIltя знания в рамках m:НOIюлушарlIОЙ мыс
лительной активности, ЯВJJИСТСЯ щюцсдура ИМСlюuаIlИЯ. 

Присвосние соответствующего ЯЗЫКОВОI'О ярлыка эле
ментам информации, нрсдварителыю реОРI'аНИЗОll311110Й 
на основе описанных выше ОIIсраннй, осущес"вля~тся в 
рамках тех выраЗИТt:JiЫIЫХ средств, которые сложились 

в данной культуре, Как ИlнесТllO, lIыrаз~пельныс воз
можности языка влияют на осоtX.'IIIIОСТИ воснриития И 
IIсреработки кодируемой с его IIOМОЩЬЮ информации 
(гипотеза JlИlIГВИСПfческой ОТllос~пеJIЬНОСТИ Ссrшра
Уорфа). Природа такого ВЛИЯНЮI коренится в заКОIIО
мерllOСТЯХ формирования и развития челО8С'jеской 
культуры ( и языка как элемента этой культуры) в зави-
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СlIм()~пt от ОСlЮСIllIOСТt:й еСТССТIIСllllOИСТОРИ'lССКОЙ 
ЩlilКТlIКИ. В Щ)(ЩСССС ИСТО(Щ'lескО!'о Р;I.'IIIИТИН Нilиболсе 
:JHiI'IIIMble (8 (blMKilX СООll1еТСТ"УlOщей культуры) ком
IIOIIСIПЫ :нои нракгики пuлучают СllсцифИ'lескос ото
бражеНllе 8 И:Jыке. 

11 аl1 l' ш.н:р, у XKI1MOCOR р;нлн'шые слuва ofюзна
ЧillOТ Cllel' lIilдаЮЩllii, cllel' 8ЫIIJ.НIIIИИ, снсг, нокрытый 
коркой 1II.)lа, и др, А в H'lblKC 'ЩТСКОII CllCr, лед и холод 
оБО:.lllа'IillОТСН одннм СJЮIIОМ. Ра]"итис уrОН'IеIlНОЙ НIIО
нской культуры, В коm(lОИ (~ИМIIOJНtка цвста имсет осо

бос :IНJ'IСIIИС, СФОРМИРОВilJlО ЧРС3I1Ы'lаЙIIO богатую сетку 
цвстовых оБО:llliI'IСllиii. В то же II(~МИ в Я:Jыке басса 
(Ли6еРIIИ) ДЛЯ ЧЛСНСIIИИ Ц"СТОВLlI"O континуума суще
ствуют J\lШII. )111" термина. ЧИСJlО IIОДобных примеров 
может быть умножсно. 

Нструдно замстить, 'ПО Сllецнфик" той или ИIIОЙ 
КУJII.туры НdXодит С/юе выраЖСlше 8 особенностях языка. 
Но иместся и обраПlая зависимость: категориальный 
строй языка ДостаТО'lI1О ОllреДСJlешlO обуслоW!иваст 
ВОJМОЖIIIJ{."И вербaJllпаl{ИИ отдельных фраl'ментов че
Jl08e'lecKOI'0 опыта. И хотя, вероятно, есть оснонания 
С'lИтать, что IIрИ определснных усилиях на любом языке 

может быть выражеllО все (или IIО'ПИ ВСС) что УГОДНО, 
чеJlО"СК 8 щюцессе всрбализации стремится прежде 
BCCI'O ИLlIOJJьзонать именно I1РИ8ы'шые, достаточно 

УСТОЙ'lИllblС обозна'lения и часто УllодоблЯ{ .. 'Т свои впе
'lаТJlеlШЯ КJl'СГО(нtЯМ языкового кода. Понятно, что чем 
бо"а'IС ныр;нитеJlьные ВОЗМОЖIIОСТИ тех среДСТВ кодиро
ванин информаl,ЮI, которые имсются в распоряжении 
субъекта, тсм болсе ТОlIкие опенки, детaJlИ, аспскты ос
МЫСJJИllаемоr'о MOгyr быть выражсны и тем меньше бу
дут РС:lУЛl.ТlIРУJOщие искажения информации. Помимо 
31'010, ЩНlСВОСlJие ЯЗLlКОВЫХ "ярлыков" позволяет в ходе 
ДaJlЫIСЙlllСГО IJрсобразоваllИЯ ЗllаllИЯ использовать соот
ветствующую информацию lIезависимо от того .невер
бaJIЫIOI'О КОJl1скста, в который olla была lIеРВОllачально 
ВКJIЮ'IСllа. И наконсц, • СЛУ'lае необходимости 
субъек .... ом может быть активирован тот более ('f)ширный 
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маст ИНфоРМaJ~ИИ, который обусловил lIJ1Cобра:юваIIИЯ 
знания, в коне'lНОМ счете выраЗИВlIIl1ССЯ в "РИСВОСIIИИ 

соответствующсго имсни. Таковы, в самом общсм виде, 
IICKOTopbIe особеllНОСТИ динамики системы знания 
человска в процсссс левополушарlЮЙ мыслительной 
аКТИВIIОСТИ. 

Еще одиой фундаментальной характеристикой че
ловеческого мышлсния является СIlОСобность ВОСIlРИ
нимать, кодировать и персрабатывать образную инфор
мацию. (Как извсстно, эта способность реализуется I 
рамках так называемого ·праВОПОЛУlllар"ого мышле
ния·.) 

Экспсриментальные иселедования в этой области 
осуществляются достаТОЧIIО давно. Еще в КОIIЦС XIX В. 
группой нсмсцких психологов, ПJ1Cдставителей вюр

цбургской школы, были поставлены нссложные экспе
римситы, в ходе которых, однако, не удалось показать, 

что в сознании человека определснный образ существует 
до восприятия субъектом соответствующего этому об
разу имсни. Неудачи с попытками доказать вовле'lСII
ность образов в мыслительный процссс привели к тому, 
что в тсчение нескольких дссятилетий этой проблсме 
уделялось сравнительно lIебольшое внимаllие. НО НС так 
давно она опять привлекла к ссбе ВlIимаllИС Сllециали
стов. При этом, однако, изменился угол рассмотреllИЯ 
проблемы: aKI\eHT был сделан на ВЫЯВЛСIIИИ функци
ональной природы образов. В. настоящее время большая 
часть этих исследований посвящена изучению визуаль
ных репрезентаций. Тем не мснее некоторыс из полу
ченных при этом результатов без сколько-нибудь суще
ственных изменсний могут быть экстраполированы на 
репрезентации иной модальности (например, елуховые). 
В частности, интерес представляют исследования, по
свящеllНые выявлению специфики' woрмирования так 
называемых иконических концептов . В одпом из ЭIC-

, 

9с H~oA долеА прНбnиженн. под иконическими концептами 
можно понlВCВТЬ обобll;'8ющие :sрителloные обра3ы. Концепr СЧНТ8-
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сперимснтов испытуемым деМUНСТРИРОНaJlИ списки ки

тайских исроглифов 1О. При этом бьща поставлсна за
дача на:Jывать любую букву в момент ее IJредъяВJlСНИЯ. 
ИСIIЫТУСМЫМ не бьщо изнеСТJlO, что все исроглифы, 
имсвшие IIСКОТОРЫЙ общий элсмснт, пмучили одно 
им)!. МеДЛСlJllO, после МIIOJ'ИХ ПОПЫ1'uк наУЧaJlИСЬ они 
раСJJUЗllаоать и всрно классифицировать новые знаки. 
Другую ГРУПIJУ треllИРОВaJJИ на знаках, которые были 
общими для Оllрсдслеююго класса иероглифов. При 
этом было устаlЮWIСllO, что результаты второй ГРУIIПЫ 
не IlРСНОСХUДИJJИ сколько-нибудь существенно результа
тов Ilервuй, Наилучшие показатсли деМОНСТРИРОВaJJИСЬ 
• ТОМ случае, КUI-да lJаряду с набором ИСРОI'JJИфоВ предъ
JlWIЯЛС)! знак, общий ДНЯ всех этих форм. И наконец, 
было УСТ31ЮWIСllO, что восприятие 60JJьшего числа зна
ков TOI'O же класса также IIOВЫШaJJО результаты. Иllаче 
говоря, вариативность форм бьща существенной для 
формирования aдcKHaТllOl'o обобщающего образа. 

На основании полученных данных был сдслан вы
вод, что мыслитсльная актинность, результатом которой 
ЯВJIЯется формиронание обобщающего образа, запуска
ется уже в момснт ознакомления с предъявленными 

формами неза8ИСИМО от НaJJИЧИЯ или отсyrствия соот
ветствующей установки экспериментатора. Причем Оюi
ЗaJJОСЬ, что на практике КJJассификация осущестВJIЯСТСИ 
даже раньше, чем испытуемым удастся вербaJJизовать ее 
основание. 

Еще одним важным моментом являлось то обсто
ятелЬСТВО, что знание общего элемента не давало хоро
ших результатов, если оно не было получено в контексте 
изучения ИНДИВИДУaJ1ЬНЫХ форм. . 

дополнителыlее аспекты закономерностей форми
рования обобщающего образа MOryr быть раскрыты иа 

cm:. сформированнЫN, ec:nи иидивид демонстрирует способнoc:n. 
oneчwn. иа серии pa3JlичаlOЩIIXС_ собыrиl одним м ТCN .е знаl(~ 

f>blN _pIIblkOM .... 11 дсic:'nиеw. 
1 ~ М. Cocnition: AIt Inh'Oductkln. OIeaсос.,197Э. '.48- 19. 
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ОСIЮI\f' а1l(uyиза ЭКClJ(~~имснтаЛЫIЫХ данных, IЮЛУЧСIIIIЫХ 

ПОJIIСРОМ и Килом 1. И ССЛСJlоналась заВИСII /lIOCТb ре
зультатов оцснки и классифицирования RIЮRh IIОСТУllа

ющсй обра:3II0Й инфОР/l1аI~ИИ от JlариабслыlOСТИ "рсд
шествующего ()ныта субъекта. С эт()й целыо 011 11 а IРУllllа 
испытуемых обучалась на КОllфиrураl~ИЯХ (lIаТТСРllах), 
имеющих незна'lИТСЛЫlые отличия, а нругая - lIа пат

тернах, имеющих мало О'lСВИJЩЫХ подобий. Обобща
ющие ЗРИТСЛЫlые образы, которые скrl<tДhшалl1СI, lIа ос
нопе такого обучения, получили lIаимснов;шис, соответ
ственно IIИЗКОRариаБCJI""ЫХ и ВЫСОКОllариаБCJII,IIЫХ кон
цептов. ОкаЗaJЮСЬ, что ИСIIытуемые, обученные НIПJ(ова

риаБCJ/ЫIЫМ концептам, имCJIИ тсндеlЩИЮ отвергать ОТ
НОСИТCJlhНО нсБОЛhlJlие искажения "Iютотипа в частных 
случаях. Но ОIlИ редко кrlаССИфИl~ировали lIапер" как 
член концепта, если он таковым нс ЯIIJJЯJJСЯ. С J\РУГОЙ 
СТОРОIIЫ, субъскты, обучсн 11 ые высоковариа6CJlhНЫМ 
концентам, часто IIСIIСР"О кrlаССИФИl~ИРОВ,UYI1 ЩК'JIЪЯВ
лявшиеся КОНФИlураЩ1И как ',аСТlIЫЙ случай (BapllaHT) 
концепта, но редко 01llи60'''1O отвергали IНЩЛИНIIЫЙ 
члсн КОIЩСllта. 

БI,U/ НЫЯJlJJен и сще один фактор, JlJJИЯЮЩИЙ на по
ведсние ЧCJlOвека. Если КО)JИ'lесТlIO НРСДЫIНJIЯВIlIИХСЯ 
конфигураций было ОТlЮСJIТCJIЫIO неНCJIИКО, то ИСIIЫТУ
емыс, 06учаНIIIИССЯ на IIСЗllаЧИТCJIЫIO раЗЛИ'lаlOЩИХСИ 
наттернах, имCJIИ IIреимущеСТJlО "СРС!\ теми, К\'() 06у
чался lIа "аттср"ах, имевших мало О'IСВIЩIlЫХ llOJ\обий 
ОкаЗaJIОСЬ, что послсднис просто IIC УСIlСНa.JIИ вы'J\сIlипп 
прототип В про"сссс нау'lСНИЯ. Взаимодсйствис этих 
ДJlУХ факторов (вариабельности предшествующсго. опыт~ 
индивида и КОЛИ'lсства КОllфигураl\ИЙ, с которыми CM~ 
довелось познакомиться) обусловило слсдующие осо
бсшюсти оцснки новой информации: если в про"сссе 
наУ'lения количество форм было достато'lНО ДJlя выде
ления прототипа, прсимущеСТI\О НОЛУЧaJIИ субъекты, 
предварительный опыт которых бьUl более раЗllообраз-

11 lhid. р .53. 

80 



IIЫМ. Они имсли IIC толы(() сфРРМЩЮl1311111ИЙСЯ обо
бщающий oopa'J, 110 и HOCT<tTO'111O 3ДСКII3ПlOС "РСJ\став

ЛСШfС о ТСХ осоБСllllOСТЯХ форм, которые IIOЗIЮЛЯЮТ 
классифицировать их как вариаllТЫ прототипа. Если же 
количсство ПРС]1)ЮЖСНIIЫХ конфигураl~ИЙ бhUIO недоста
точно, лучшие результаты деМОlIстрировали те, кто обу-: 
чался на lIеЗllачителыlO раЗJJичающихся между собой 
конфигурациях, поскольку им удавалось вычленить про

тотип. 

На этом основании можно сделать вывод, что в по
знавательном отношении оптимальна ситуация, когда 

рассматриваемые случаи различаются между собой су
щественно, но их число достато'lНО для того, чтобы че
ловек мог вычлснить лсжащий в их основе прототип. 
Что жс касается вариабельности предшествующего 
опыта, то Оllа обеспечивает возможность более адекват
ной классификации разли'lНЫХ вариантов отклонений. 

Таковы нскоторыс выводы относительно 
специфики формирования образных репреЗСlПаций, а 
также влияния предшествующсго опыта человека на 

характср восприятия вновь поступающей образной 
информации, которые MOryт быть сделаны на основе 
анализа эксперимснтальных данных. 

Применительно к вопросу о роли образной инфор
мации в процессе преобразоваllИЯ знаllИЯ можно отме
ТlПь следующсе: на наш взгляд, КОГНИТИВllая значи

мость обобщающего образа состоит не в том, ЧТО в слу
чае необходимости перед мысленным взором человека 
возникает соответствующая "картинка", а в том, ЧТО ин
формация, рслеваlПНая данной познавательной ситу
ации, оказывается активированной. Сам по себе образ -
это, скорее, сопyrствующий результат активной преоб
разующей деятеJlЬНОСТИ мышления. Это вовсе не озна
чает, что образные репрезентации не имсют самосто
ятельной ценности. Установлсно, например, что зри
тельные репрезентации информации, по.лучаемые на 
экранах персональных компьютеров, подсказывают че

ловеку нестандартные, нетривиальные решения. Это 
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возможно, в частности, за счет спс.~ифических ЭВРJ1СТИ
ческих средств, нрименимых имснно в IIроцессе преоб
разования образной информации: определсние со'н.'та
емости информации на основе анализа "ространствсн
ной конфигурации ес визуальных реПрСзентаций, их 
формы, симультаlllЮСТИ операций и др.l2 

Однако остается вопрос, какого рода зависимость 
связывает процедуры переработки вербальной и образ
ной информации. Как уже УПОМИНaJlОСЬ, в процессе вос
приятия ОСУЩССТIUlЯt..'тся параллелыюе кодирование ин

формации. В результате наряду с ее символическим 
представлснием в памяти человска сохраняются также 

зрительныс, СЛУХОl.lые, тактильныс и другие репрезента

ции. За счет это.'о одни и тс же элементы информации 
оказываются зафиксированными в различных контек
стах. Сам факт наличия различных ракурсов восприятия 
и осмысления одной и той же информации обеспсчи
вает возможно<.:ть ее последующего более разносторон
него использования, включения в аССQ[~иаТИВllые сети 

по более разнообразным основаниям. Если же учиты
вать, что преобразование информации средствами лево
полушарно,'о мышления (по описанным выше причи
нам) приводит к извсстному ее упрощснию и огрубле
нию, становится понятно, что цел ост нос, нерасчленен

ное восприятие связсй и отношсний В рамках правого 
полушария позволяет расширить базу данных, а также в 
определснной стспсни нейтрализовать негативные по
следствия леВОПОllушарной обработки информации, со
хранив при этом ее достоинства. 

Несколько елов хотелось бы сказать также и о вли

янии невербально закодированной информации на ор-

12Интсрес:ныА WС:ТОДOllOПlчсскнй аНaJlИ3 KOWI1IICKca пробпсw 11 пср
спсК11lв, C8J138HHЫX с OIUIaдcHHew техннкоА пеРСОИ&llЬНЫХ KOWnbIO'" 
теров, СМ.: Ctю.uн г.л.. ШOIIIIUU(IМ и. Феномен персОНaJlьноil 
ЭВМ: фКllOCофсКО-NC'ТOДQIIOПIчссui кncп/ /Вonp. фllJlOCOфИIL 
1986. N!6. 
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ганизацию коlщсптуалыlхx схем. Как уже ОТМС'lалось, 

основой их ФОрмиrювзния ЯIlJlЯется не JJОСЛСДОВ3Тель

пость стимулов, оБУСJJО8ИRШИХ ВОЗНИКJIOВСIIИС соотвст

ствующих репрезентаций, а хара",ер ассоц.иаТИ8НЫХ 

связсй, которые формируются у человека в процессс со

отнесения повой информации и информации, храня

щейся в долговремснной памяти. В этой связи пред

ставляется, что опсрироваllие образной информацией 

дает дополlIителыIсе эвристическис ВОЗМОЖНОСТИ, так 

как отличастся от ассон.иации вербальных КОМПОIIСIГТОВ 

информации в некоторых СУЩССТВСJJНЫХ момснтах. И 

преждс вссго ИIIОЙ является база данных, поскольку НС

всрбальная информация не щх"тсрпевает тех реоргани

заций, о которых говорилось выше и которыс осущес

твляются под влиЯlIИСМ устоявшихся В СОЗllании иссле

доваТCJIЯ представлений самой различной природы. Да

лее, сами основания такого соотнсссния могут быть 

ИIIЫМИ, поскольку представленис о том, что считать по

доБJlЫМ (сходным, аналогичным), формируется под 

ВЛИЯIIИСМ господствующих В даНIJОЙ культуре, в данном 

научном сообществе цснностсй, стсреотипов, мировоз

зренческих и методологических установок и др. По

этому оцснка некоторых КОМПОНС1ГТОВ информации как 

сходных, в том или ином ОТllошении подобных, в Зllа

ЧlГТелыюй степени обусловлена комплексом внешних по 

отношению к познавательной ситуации факторов. В слу

чае оперирования невсрбалыюй информацией представ

,ление о СХОДIIОМ МОЖет бьгть весьма отличным от того, 

которое функи.иопирует в сознании суб'Ьекта и служит 
I 
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критерисм для уподоблсния вещей, событий и явлеllИЙ. 

Учитывая эти обсТШIТСЛhства, не трудно понять, '/то ас

социативные связи, возникающие в процсссе перера

ботки невербальной информации, в ряде случаев будут 

весьма отли'lными от тех, которые индивид может уста

рновить в результате анализа имеющейся в его распоря

жении вербальной информации. И действительно, не

редко человек с удивлением обнаруживает неожиданное 

для него самого сходство на первый взгляд достаточно 

различных вещей, событий и явлений. А поскольку не

тривиальная, нестандартная аналогия является суще

ственным компонентом развития продуктивного мыш

ления, очевидно, что переработка образной информации 

играет принципиальную роль в КОГНИТИВIЮЙ деятельно

сти индивида. 

Итак, на основе данных когнитивной психологии, 

психофизиологии И психолингвистики удается наме

тить некоторые моменты, существенные в lUJане логико

методологического анализа проблемы динамики си

стемы знания индивида. Например, представление о 

различных формах преобразования знания (условно го

воря, ЭВОЛЮЦИОliной, когда получение нового знания не 

требует радикальной перестройки концептуальных 

структур, и революционной, выражающейся в отказе от 

существующих форм упорядочения информации, ее 

оценки, интерпретации и т.д.) может быть конкретизи

ровано за счет выявления зависимости динамики зна

ния от особенностей концептуальных структур, суще

ствующих • сознании нндивида, ar специфики органи-
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заl(ИИ его памнти, характера аССОl(иативньv< связей и др. 

При этом можно проследить, какую роль в ди •• амике 
системы знаllИЯ индивида играют llроцессы забывания, 

ПРОИЗВOJlЫlOго и непроизВOJlЫIOГО ВОСllроизведения ин

Формаl\ИИ, а также способность к КОllцептуализации, 

ВЫ'UlеIlСIIИЮ прототипов и вариантов возможных откло

нений от них. В nлаllе возможностей анализа творчес

кого мыllенияя особеНIIО значимой представляется вза

имосвязь, существующая Между последующим, в целом, 

ригидным стилем мышлеllИЯ (СКЛОIIНОСТЬ oтвepгнyr. 

результат) и незначительtlой вариабельностью предше

ствующсго наУЧfНИЯ, а также более высокой гибкостью 

мышления (склонность к позитивноЯ оп.енке информа

ции) и значительноЯ вариабельностью предшеству

ющего опыта. Эти результаты иtПересны. посК01lЫС)' 

гибкость мышления, СКЛОНIIОСТЬ к выражениJO позитив

ного ОТНОШСIlИЯ К ВОСПРИIIЯТОЯ информации многими 

специалистами в области исследования творческого 

МЫIWlеllИЯ рассматриваются как ~apalCТepHыe признаки 

креаТИВllости l3. . 

13Wu.con М.Я Towud • Contcmponry Р~hoIoIJ ol Intuition. 
N. Y.;L. 1968. '.89-90. 



3. СИCfEМА ЛИЧНОСТНЫХ СМЫСЛОН И 
ТВОРЧЕСТВО 

Мы рассмотрели некоторые совремснныс представ

ления о характере процсссов, которые совсршаются при 

псреработкс информации в ходе КОПIИТИВIЮЙ дсятель
ности человека. Тепсрь хотелось бы обратиться к болсс 
подробному изучению системы личностных смыслов, 
которыми субъект оперирует в процсссс мышлсния. И В 
частности, попытаться установить, какие зависимости 

открываются в данной области, когда мы обращасмся к 
выяалеllИЮ предпосылок функционирования творчес
кого мьшVlСНИЯ. 

эту сторону проблсмы мы попытасмся проаllали
зировать как бы в нескольких IVI ос костях. Во-псрвых, 
функционирование систсмы ЛИЧIIОСТIIЫХ смыслов будет 
рассмотрено с точки зрения выяалСIIИЯ особеllностей 
психических содсржаllИЙ системы в зависимости от ха
рактера источников l1оступлеllИЯ информаl\ИИ. Во-вто
рых, 0110 будет проанализировано ПРИМСIIИТелыю к су
ществованию определСlIlIЫХ ролсвых устаНО80К, закреll

леJlJlЫХ в психике субъекта. И HaKOHCI\, в JlОI'ИКО-МСТО
дологическом lVIане - с целью устаНОВЛСIIИЯ СllСЦИфИКИ 
фУlIкционирования содсржаllИЙ систсмы ЛИ'IIIОСТIIЫХ 
смыслов, как ОТIIОСЯЩИХСЯ К раЗЛИЧIIЫМ эпистсмичес

ким категориям: знания, мнения, веры, иллюзий. 

ИСТОЧIIИКИ формироваllИЯ 

Итак, рассмотрим некоторые характсристики инди
видуальной систсмы ЛИЧНОСТIIЫХ смыслов В зависимо
сти от степени осознанности псредачи и усвоеllИЯ ИН

формации. При этом можно выделить СЛСДУЮЩltс вари
анты: 

- осознанно передаваемая и осознанно усваиваемая 
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субъектом информация; 
- нсосознашю псредавасмая информация, которую 

субъект сознательно фиксирует и в нскоторой модифи
цироваlllЮЙ форме включает в свою систему ЛИЧIIОСТ
ных смыслов; 

- сознательно псредавасмая, 110 нсосознаllllO усва

ивасмая информация (возможно, к этому ТИIIУ получе
ния знаний относятся различные виды нетрадИЦИОНllЬЦ 
форм обучсния - например, изучение иностранных язы
ков методом 1I0гружеllИЯ, обучение.во сне и пр.); 

- НСОСОЗllаНIЮ IIсредаваемая и неосознанно фикси
руемая информация. 

Остановимся несколько подробнее на характери
стике НСИХИ'IССКИХ содсржаllИЙ, столь различными пу
тями ПОllадающих к субъекту и встраивающихся в не
изменном или до неузнаваемости модифицированном 
виде в его систему ЛИЧIIОСТlIЫХ смыслов. 

Однако, прежде чем IIРИСТУПИТЬ к непосредствен
"ому анализу, хотелось бы отметить, что в реальном 
мыслитсльном процсссе механизмы сознательной и не
осо:шашюй персработки информации Функционирyюr 
l1араллслыю, а результаты соответствующих IlРОЦессов 

перенщ:тсны, ТССнО взаимосвязаны и взаимоо6услов
лсны. Поэтому предлагаемый логико-метОДОЛОГИ'lеский 
ананиз лишь с известной долей приближения отражает 
реальные nPOI\CCCbJ. 

КРОМС того, такая характеристика психических со
держаний JaiK их осознанность-неосознанность, может 
изменяться в зависимости от обстоятельств, от времени, 
от характера решаемых задач и т.П. Например, известно, 
что в сфере восприятия человека может находиться ИII
форr1ация, незначимая ДЛЯ него в данный момент, в 
данной конкретной ситуации, но фиксируемая органами 
чувств и кодируемая с помощью невербальных средств 
(зрительиых, слуховЫ)I.. тактильньц и других образов). 
При изменении ситуации или изменении характера за
дачи человек оtcaЗывается в состоянии воспроизвести 

"'" информацию и • avчae ueoбxодимости пе'1еКОДИРО-
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взть ее (нзнример, визуаль .. ое восприятис оформить ( 
помощью вербальных срелств). Такого рода Иllформа
ЦИЯ, хотя И не ОСОЗllается в момент ее ПОСТУI1ЛСIН ·1, ЯВ

ляется в принципе ЛОС1)'ПlЮЙ осознаllИЮ и "ри опредс

ленном УСИЛИИ воспроизводится. 

Если же говорить в целом, то поскольку осознаlШ( 
определенным образом связано с вербализаl~ИСЙ, суще
ственные СЛОЖНОСТИ возникают при нопытке осмысле

ния тех сфер опыта, для выражения которых не суще
ствует nocтaTO"IHo развитых языковых средств. Это, на
пример, некоторые типы эмоций, внутренних, погра
вичных состояний, определенные результаты функци
онировании сновидноизменеНIIОГО сознания и др. 

Примером информации, степень нсосознаllllОСТI1 
которой достаточно велика, яаляется содсржание ИlIДИ

видуального бессознательного. Это могут быть компо
ненты личностного опыта, которыс имеют травмиру

ющее значение для naНlIOI'O человека, поскольку их осо

знание может ПРИ'lинить ему боль, страдание, поколе
бать его систему ценностей. ОIlИ блокируются механиз
мами психологической защиты, призвзнными помер
жать сохранение Вllутреlшей устойчивости системы. Та
кого рода компоненты индивидуальпого бессознатель
ного могут служить источником Ilапряжения, CKPЫTO~ 
тревоги, конфликтов личности. Но осознание их воз
МОЖНО ТОЛЬКО В результате весьма существенных усили~ 
(и зачастую не индивидуальных, а cOBMecтllbIx со спс
циалистом-психотераllевтом). 

Другим КОМПОllентом индивидуального бессозна
тeJlъиого являются раэного рода устоявшиеся представ

ления, имеющие характер когнитивных, методологичес

kИX. мировоззренческих и подобных им urrампов, на 
Icoтopых базируется концеП11'алЫlая система человека и 
DПa3 от которых влечет достаточно серьезные послед

ствия • IШ3не перестройки целостной системы пред
cтaueииА су61.екта. Расшатывание подобных стереоти
IIOв мoaer привести к разрушеllИЮ баэирующихся на 
HtU l:oII*птуальиых структур, В рамках которых ииди· 
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вид воспринимает, упорядо'ншаст, оценивает и разме

щает вновь поступающую Иllформаl~ИIO и с опорой Н8 
которые 011 ориснтирустся в IIОСТОИlIlIO измснюощемся 

мире. Поэтому информация, способная ПОКОJlсбать зна
чимые для субъекта стсреотипы, как нам прсдстааля
етея, также можст блокироваться мсханизмами IIСИХО
логической защиты. ИМСНIIО этим можно 'объяснить ТО 
обсТОЯТCJlьство, что за'lастую ИСCJIсдоватcnь "не заме
чает" ОПРСДCJIСlIные, достаточно О'lСJlидные феномены, 
что, естествснно, преПЯТСТIlУет их ОСМЫCJIеIIИЮ; 

И, наКОIIСЦ, КОJUlективнос беССОЗllатCJlЬНое, которое 
к.Юнг рассматривал J<aK содержащее (наряду с инстин
ктами) также и архетипы - структурные элемснты пси
хики, ЯВJlяющиеся необходимыми априорными детер
минантами всех ПСИХИ'IССКИХ процсссов. Архетипы на
столько теСIIО связаны с самим ЧCJIовеком, так плотно 

ВIIЛетспы в ткань его культуры (обычаи, язык), что их 
выч.лСНСJlие и осознание вссьма заТРУДНСIIЫ. 

Итак, мы рассмотрс.ли IIскоторые пласты СИС1'емы 
ЛИЧНОСТlIЫХ смыслов, различающисся по степени осо

ЗIl31f1IОСТИ. Не вызьшает СОМIIСJlИЯ то обстоятсльство, 
что ВСС эти ПСИХИ'Iсские содсржаJlИЯ самым сущеСТlIСН

ным образом I\JIИЯЮТ как на результаты восприятия но
вых даJlНЫХ, так и Jla их оцеJlКУ и lIерсработку. Иначе 
говоря, большая или меньшая стспснь осознанности 
информации не являt:-r:ся преНЯТСТDИСМ для ее участия в 
МЫСЛИТCJlьном процсссе (причем участия, в значитель
IЮЙ степени предопределяющего результаты созна
тcJlыo осущесталяемой переработки имеющи.хся дан
ных). 

Как уже roворилось, источником формирования си
стемы лwшостных смыCJIОВ могуг быть различные по 
своей природе типы переда'lИ и усвоения информации. 
Это прежде всего информация, сознательно и направ
пеllllO сообщаемая субъекту и сознательно им фиксиру
емая. К этому типу относятся все виды обучения чcnо
века, осущесталяемые в рамках регламеllтированных 

видов деятельности (обучение в школе, профессионanь-
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ная подготовка и др.). 
Анализируя данный источник формирования си 

стемы личностных смыслов, необходимо иметь в вид 
следующее весьма существенное обстоятельство: в пp<J 
цессе восприятия сознательно передаваемой и сознз 
тельно фиксируемой информации IIРОИСХОДИТ ее де 
формирование. В частности, исследования психологи, 
детского мышления 1 показали, что подобного род 
трансформация поступающей информации является не 
обходимым компонентом ее интериоризации. ПОllЯтнс 
что некоторые особенности деформирования созна 
телыю усваиваемой информации окажутся обусловлен 
ными спецификой детского мышления вообще и по 
этому явятся достаточно общими. Другие же будуг оп 
ределяться спецификой и условиями становления лич
ности именно данного ребенка, некоторыми гснетичесКl 
детерминированными, а также сложившимися в резуль· 

тате его жизненного опыта чертами личности. Напри
мер, характером темперамента, большей склонностью 1 
принятию или отвержению результатов, авторитетов 

·навязываемых· знаний и многим другим. 

Сфера личностных смыслов, почерпнугых из ана
лизируемоrо источника, играет весьма существеннук 

роль в развитии последующих когнитивных возможно

стей индивида. Ее значение при этом определяется lIf 
столько объемом таким образом усваиваемых знаний , 
сколько тем, что ими оперирует сознание человека, и на 

их основе позднее формируются индивидуальные кон
цептуальные струхтуры. Это означает, что впоследствии 
вся поступающая и осознаваемая субъектом информа
ция воспринимается, классифицируется и размещается 
применительно к концептуальным струхтурам, сложив

шимся именно на основе такого усвоения. 

Другим весьма интересным компонентом системы 
личностных смыслов является информация, которая 

lBъuoтeкиil Л.С. Мышление и речь (раздел ·Проблемы речи и мыш
лении ребенка 8 учении Ж.Пиаже"). M.;J1.,1934. 

90 



фиксируe"rСЯ субъсктом IIсосознашlO. Причсм исто'ши
ком се поступлсния может служить как сознатсJlыo 

(напримср, в ходс обучения), так и IIсосознаНIIО I1среда
ваемая информация. НеОСОЗllанным восприятием со
знательно передаваемых знаний, вероятпо, будут сопро
вождаться все ТИПЫ' обучения, когда субъект, наряду с 
сознательно отбираемыми сведениями, воспринимаt.'Т и 
фиксирует также и определснный объем так называ
емого информационного шума. Неверно бьщо бы прс
уменьшать значение этого компонента системы лич

ностных смыслов. Некоторые исследования, например, 
показали2, что основным источником суждения в мсж
личностной коммуникативной системе яалястся шумо
вой компонент сигнала. Только он безошибочно инфор
Мативен в отношении состояния системы. 

Что же касается неосознаваемого восприятия неосо
знанно передаваемой информации, то, вероятно, этому 
источнику создания системы индивидуальных смыслов 

можно приписать практически все типы передачи зна

ния в период становления и развития детского мыlIе-

ния. По своему объсму, как нам представляется, этот 
пласт системы личностньLX смыслов яаляется наиболь
шим. Степень развитости, богатства, разносторонности 
приобретеШIЬLX таким путем знаний впоследствии 
весьма существенно RЛияет на уровень когнитивных 

возможностей человека. В частности, некоторые иссле
дователи полагают, что примитивные образы, рожда
ющиеся из истории детских отношсний, позднее яаля
ются источником интуицииЗ• 

И наконец, информация, которая передается неосо
знанно, но фиксируется субъектом сознательно, также 
состааляет существенную часть системы личностных 

смыслов. Эта информация яаляется в наименьшей сте
nеllИ откорректированной, так как не предназначается 

1Wutcott М.Я Toward • Contcmpor.ry hycholocy 01 Intuition. 
,зN.,!.;L,1968. Р.9". 
I Ibld. Р .55. 
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специально для передачи. Она предстзмяет собой есте
СТDСIllIУЮ составляющую системы ЖИЗНСIIIIЫХ ценно

стей, нраЩ:ТВСНIIЫХ установок, мировоззренчсских и ме
тодологичсских стерсотипов данной культуры. В JlPO
цессе научсния ребснок может сознательно фиксировать 
внимание на отделЫIЬiХ се КОМIЮllеIIТах, осмысливать 

их и включать в с06СТВСIllIУЮ картипу мира. Это содер
жание, которое бьuю в свое время результатом со:mа
тельного восприятия и усвосния ипф()рмаl~ИИ, ВIЮСЛСД
ствии можt.."т Jlерейти в сферу lIодсо:шания ИЛИ бесс о
знателыюго, однако CI'O WlИяние на когнитивную де
JlТелыlOСТЬ человека будет сохраняться. 

KOHC'IHO, в реальности существует переплетение 
этих исто'шиков формирования системы ЛИ'IIIОСТlIЫХ 
смыслов. Напримср, содсржанис индивидуалыюго бес
сознательного может складываться в результате как осо

знаllllOГО, так и нсосознашю/,о усвоения осознанно или 

нсосознанно IIсредаllаемой информаl~ИИ (заllреты ма
тери на опрсделепные виды 11ОIIСДСIIИЯ ребеllка, о кото
рых ему прямо сообщается, или всрбально lIефОРМУJ\И
руемое отношсние к нскоторым видам ДСЯТСЛhlIOСТИ, ко

торос тсм не мснее выражается в языке жестов, в пове

дении, в собствснных ПРСДПО'lТСIIИЯХ, В системе жизнен
ных цепностсй, в самом укладе жизни). KOMIIOHCHTbI 
этой НСОСОЗllаНIIО передавасмой Иllформации MOIyr ус
ваиваться как в результате СОЗllатеЛЫЮl'О их UhI'UICIIC
ния, ОСМЫСJJСНИЯ, оцепки и ВКЛЮ'IСIIЮI в формирующу
IОСЯ систсму собственных предстаВJlеllИЙ, так и неосо
знаllllO (например, в результате бессознаТeJlЫIOI'О IIOA
ражания взрослому). 

При этом надо отметить, что ·еСJlИ на IIСРНОМ пути 
(осознанное усвоение) стоит барьер сознаllИЯ репеllка, 
позволяющий анализировать, СОllOстаWIЯТЬ, lIfюслежи
вать слсдствия И искать причины (разумеется, на раз
ных стадиях фоРМИРОВаНИЯ системы ЛИ'IIIOСТНЫХ смыс
ЛОВ эти виды КОГlIИТИUIЮЙ активности будут нрсдстав
лены в раЗIIОМ объеме), то второй пyt'ь восприятия И ус
воения информаJ\ИИ практически закрыт ДНЯ КРИТИКИ и 
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контроля. На его основе в Iюдсоэнании и бессоэнате.llЬ
tЮМ ребсllка формируются наиболее устойчивые и 
ТРУДIIО преодолимые стсреотипы видения мира, пони

маllИЯ и оцснки места человека в нем и, в частности, 

собственной стратегии поведсния. 
На основании ВЫШСИЭ.llожеНlЮГО нетрудно видетЬ, 

что, напримt:р, наилучших результатов в rшане воспита

ния ЦeJlЫЮЙ ли'шости удается достичь в том случае, 
если непосредствеююе окружение ребенка включает лю
дей, у которых расхождение между информацией, пред
назначенной для направленной передачи ребенку, и не
осознаllНО передаваемой - минимально. (Разумеется, 
если система ценностей, составляющая содержание их 

личностной концсптуальной систсмы, позитивна.) 
Таковы, в самом общем виде, некоторые особенно

сти формирования системы личностных смыслов, рас
смотреllые с ТО'IКИ зрения основных ИСТО'шиков ПО

СТУIIЛСНИЯ психических содсржаниЙ. 

Ролевые устаtlOВКИ 

Вторая ШIOСКОСТЬ, В которой, на наш взгляд, иtlТе
ресно рассмотpt..'ТЬ закономерности функционироваllИiI 
системы ЛИ'IIIОСТlIЫХ смыслов иtlДивида, - это анализ 

активации ОllреДCJlеJIIIЫХ ШlаСТQВ нсихических содержа

ний, СUЯЗiШIIЫЙ С тuй или иной ролевuй установкой, ко

тор),1O ИIIДИIiИД ныбираL'Т в каждом KOHKpt:THOM 1I0знава
телЫIOМ или IIOBCJteH'ICCKOM ЭllИзоде. 

Хорошис возможности для TaKOI'o анализа, ПО на
шему МЩ:IIИЮ, IlреДостзаляет КОIЩСIJЦИЯ известного 

америкаllскоr'О теоретика психоаналитического направ

ления Эрика БеРllа4. Вы(юр именно этого ракурса рас
см(нрешlЯ IIроблемы (наряду с ранее упомянутыми) 
оБУСJЮWIСН тем, что, во-первых, анализируемые в дан-

4Берн Э. Игры, • IЮТОР.,lе "'l,ают J1ЮДИ. IIСИХQJIОГИII человс'tесКИI 
аза"МООТllош(:ttнii. Л юдн, Karovt.le играют. игры. ПСИХQJIOl'И1I чело

lleЧССllоil cyдЬ'n .... М .• 1 9811. 
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ной концепции различные ·лики· ОДНОГО человека, веро
ятно, действительно представляют собой важнейшие 
компоненты человеческой личности. И Bo-вторы>:, пси
хические содержания, функционирующие в рамках та
кого рода ролевых установок, составляют принципи

алыю важные пласты системы личностных смыслов. 

Эрик Берн утверждает, что в каждом человеке со
вмещаются три личности - Родитель, Взрослый и Ребе
нок. Термином ·Родитель· именуются состояния ·Я·, 
сходные с образами родителей человека. Термином 
·взрослый· - состояния "Я·, автономно напраменные на 
объективную оценку реальности. И наконец, термином 
"Ребенок' - состояния "Я·, все еще действующие с мо
мента их фиксации в раннем детстве и представляющие 
собой, по выражению Берна, архаические пережитки5 • 

Исходя из этого, утверждение ·Это ваш Родитель' 
означает, что сейчас вы 'рассуждаете так же, как обычно 
рассуждал один из ваших родителей (или тот, кто его 
заменял). Вы реагируете так, как прореагировал бы он, -
теми же позами, жестами, словами, чувствами и т.д." 
Слова "Это ваш Взрослый· означают: 'Вы только что са
мостоятелыю и объективно оценили ситуацию и теперь 
в непредвзятой манере излагаете ход ваших размышле
ний, формулируете свои проблемы и выводы, к которым 
Вы пришли". Выражение ·Это ваш Ребенок· означает: 
·Вы реагируете так же и с той же целью, как это сделал 
бы маленький ребенокоб. 

Многие вещи в поведении людей, которые окружа
ющим кажутся нсобъяснимыми И странными, продик
тованы поочередным переКЛЮ'lением данной личности 
на ту или иную роль. Вот весьма показательный пример. 
Миссис Уайт (условное имя, принимаемое Эриком Бер
ном для обозначения одного из персонажей игры) по
стоянно жалуется своим подрyrам на тиранию мужа, ко

торый никуда не пускает ее одну, в результате чего она 

5там же. С.16. 
6там же. с.17. 
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оказывается вынужденной отказаться от множества по
тенциальных увлечений - танцев, спорта и т.п. На пер
вый взгляд, эта жизненная ситуация кажется довольно 
прозрачной, и акцснты в нсй расставить нетрудно: по
ложение дамы вызывает сочувствие, а поведение ее 

мужа заставляет вспомнить суровые нравы 

средневековья. Но вот за дело берется специалист, и 
ситуация предстает совсем в ином свете. Оказывается, 
из всех возможных претендентов на свою руку миссис 

Уайт в свое время выбрала самого деспотичного. Что 
побудило ее к такому "странному" выбору? 

С детства сформировавшаяся неуверешlOСТЬ в себе в 
сочетании со значительными притязаниями на повы

шение своего социального статуса оказываются теми 

преДПОСЬUJкзми, которые обусловливают последующее 
поведение миссис Уайт, и, в частности, ее выбор буду
щего супруга. Его деспотизм, жесткая регламентация 
поведения жены дают ей возможность потом ВСЮ жизнь 
сетовать на то, что она могла бы заниматься разными 
интересными делами, "если бы не он·. Как следствие, 
она под удобным предлогом избегает ситуаций, которые 
могли бы дать ей пищу ДЛJi неприятных размышлений, 
т.е. представляли бы угрозу ее Я-концепции ("Я лишена 
способностей", "Не умею красиво двигаться", "Неуютно 
чувствую себя в ситуациях, где приходится много об
щаться с малознакомыми людьми", и т.п.). 

Подводя итог обсуждению этой ситуации, Э.Берн 
заключает, что муж оказывал миссис Уайт большую ус
лугу, запрещая ей делать то, чего она и сама боялась. 
Более того, он фактически даже не давал ей возможно
сти догадаться о своем страхе. Это, наверное, и бьша 
одна из причин, по котоуой ее Ребенок весьма прозор
ливо выбрал такого мужа . 

Итак, можно сказать, что все мы всю жизнь носим 
в себе своего Родителя, Ребенка и Взрослого. И в зави
симости от ситуации, от характера решаемой задачи на 

'Т8и *е. С.39. 
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пеРRЫЙ план может выходить то один, то другой, то тре
тий. Поэтому, например, обращсния и ПРИ:JЫПЫ "быть 
раl\ионалЫIЫМ·, "RНИКНУТЬ·, "понять·, "прислушаться", 

часто звучащие в спорах, не вссгда MOI'Y'f достичь цсли 

х<угя бы потому, что вашим оппонснтом в данный мо
мент может быть Рсбснок. 

Данная концспция, хотя И разработана щшмсни
те.пыlO k анализу ПОllсденчсских актов, прсдстаllJНjет, на 
наш взгляд, огромный интерес и в плане логико-мсто
ДОЛОl'ичсскоro анализа спсцифики МЫIШIСIIИЯ чс.пОIlСка. 
И В 'lаСТIIOСТИ, в рамках идивидуалыlOЙ систсмы лич
ностных смыслов мы можем выявить такие 

KOMrlOHcHTbI психичсских содержаний, а также такие 

Сll()(~обы видения и осмыслсния мира, которые, во
первых, ЯВЛЯlOТся результатом фиксирования ALOYCKOfO 
опьпа данного ИНДИllида, детских форм восприятия, 
ОСМЬКЛСIIИЯ И оцеllКИ ЖИЗIIСIIIJЫХ ситуаций. Во-вторых, 
которые сохрапили IlреДlIO'IТИТСЛЫIO использовапшисся 

его РОI(ИТелями структуры УПОРЯДО'lсния Иllформаl~ИИ, 
ОЦСНК.', раССУЖДСIIИЯ и реагирования. И наконец, опыт, 
IIриобреТСlfllЫЙ самим субъсктом в процсссе 
индивидуальной истории стаllOWlСllИЯ и развития СI'O 
личности. 

Ког)\з мы обращасмся к аllализу AeтCKOJ'O опыта, то 
:щссь, на наш взгляд, иптсрес будут предстаRЛЯТЬ не 
ТОЛl,ко те факторы, которыс традиционно ВЫДClIЯЮТСЯ В 
I1СИХО311аmпе и которые СIIЯЗ3НЫ с детскими сексуаль

IIЫМИ flСреживзниями, и нс только те, которые Rключа

ЮТОl в сф.~ру рассмотрения в рамках нсофрсйдизма 
(потрс6НОСТI. дооиться IIОНИМЗНИЯ, признания, любить 
и бып. любимым, иметь друзей, ОТllOllIсние к идеалам, 
ОЖИДа 11 ИЯ, потрсбность получать и даиать одобрение и 
др.)8, - нам Хin'СЛОСЬ бы обратить внимание и еще на 
ОДИII КJI3CC ФСfЮМСIIOR, на наш взгляд, имеющих самое 
НСПОСРСДСl'8Снное отношсние к спсцифике протекаllИЯ 

8см., Н811р.: Arit't/ S. ТЬе Realm ol 'Ье Unconscioua in the Cognilive 
School ol P~~'hoanal)'1'ea' /БеССО3Н8тenьное. Тl\нлнсн,l 978. Т). с.49. 
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мыслитеЛьных процсссов данной личности. И в чаСТНQ
сти, к формированию ее творческих потенций. 

Мы имеем в виду те способы упорядочения инфор
мации, те формы восприятия и осмыслсния мира, кото
рые формируются в детстве и которые не отмирают и не 
исчезают по мере взросления субъскта, а остаются бес
ценным хранилищем альтернативного (по отношению к 
·взрослой" культуре) опыта и альтернативных способов 
оперирования информацией. 

Вообще, детские пережv.ван.ия, детские игры и рас
суждения, детские представления о возможном и невоз

можном, допустимом И недопустимом составляют це

лый мир. Степень его богатства и значимости, как нам 
кажется, не уступает миру взрослых. И только наша не
дальновидность, ограничешюсть стереотипами 

·взрослоЙ" культуры, возможно, преувеличенная значи
мость, которую мы при писываем собственным, чаще 
всего небольшим достижениям и результатам, застав
ляют нас так расточительно относиться к тому богат
ству, которое находится возле нас. 

Мир ребенка не менее сложен .и многопланов, чем 
мир взрослого. И одна из важнейших заслуг ЖЛиаже -
в том, что его концепция базировалась на глобальном 
изменении подхода к восприятию ребенка, который 
больше не был маленьким взрослым, чего-то еще не уз
навшим, чему-то еще не научившимся, от чего-то еще 

не избавившимся, а рассматривался как целостная лич
ность, каждая ступень развития которой имеет свои соб
ственные законы, отличные от законов функционирова
ния взрослого организма. И на каждой такой ступени 
внутренний мир ребенка представляет собой сбаланси
ровашryю развивающуюся структуру с высоким уровнем 

ценности всех компонентов его личности. (И хорошее, и 
плохое, и зарождающееся, и отработавшее - все не исче
;Jaeт бесследно, сохраняясь в особенностях структуры 
личности и предопределяя во многом последующий от
бор жизненных ситуаций, в которых человек будет чув
ствовать себя комфортно, а как отдаленное следствие, - и 
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буд}'lЦ.VЮ судьбу9. 
Поскольку, как мы уже отмечали, мир детства чрез

вычайно богат и многопланов, мы попытаемся акценти
ровать лишь те его характеристики, которые MOryr ока
заться значимыми для пони мания закономерностей 

функционирования творческого мышления. 
Исходя из этой установки, обратим внимание на 

следующие моменты: 

- формирование способности и навыков оценки 
информации; 

- фуну-ционирование специфических форм упоря
дочения мира; 

- альтернативные формы оперирования информа
цией; 

- альтернативные мыслительные структуры. 

Как известно, склонность к более гибкой 
(ситуационно обусловленной, принимающей во внима
ние влияние различных факторов) оценке информации 
является одной из преДПОСЬUlOк формирования творчес
ких способностей. Какую роль здесь играют УCJ1JВИЯ 

9см.: ХеlCXllузен Х МотиваЦИJl И деJlтельность. M.,1986. T.l .• Инди
виды OТbIскивают И даже формируют наличные СlП)'ации в СOO11Iет
ствии со своими личностными ДИСПОЗИЦИJlМИ 

(предраСПQ1l0жеНИJlМИ, склонностями. - Н.Б.). Они. следовательно, 
сами создают свою СlП)'ационну,о специфичносТЬ, а priori ограничи
вают множество возможных СlП)'аЦИОНltblХ влияний, лавируя wежду 

ними и раССТ3ВЛJlЯ акценты. П.Вочте.л (P.Wachtcl) писал: • ... слсдует 
выяснИ1Ъ, почему некоторыс люди так часто попадают в похожие 

СИ1)'ации. Почему один челОвек предпочитает находиться в обще
стве властных женщин, а другой весь поглощен работой и умудря
eтcJl превратить любыс сборища в рабочие совсщаНИJl, а третий по
стоянно имеет дело с более слабыми, 3апуганными иw людьми, от 
которых сму трудно ждать искренности?» (с.з2). 
Любопытно, что ВЫЯВЛяеМЫе и анализируемые в настоящее BpeМJI 
С8JIЗИ и 3аВИСИМОСТИ характера СИ1)'8ций и особенностей личност
ных диспозиций, значительно раньше 3апечатлелись В 06ыденноw 
сознании и оформились В поговорку. ·Посеешь пос1)'пок - пожнешь 
привычку. Посеешь привычку - пожнешь характер. Посеешь харак
тер - пожнешь судь6у". 
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развития·в детстве? 
Чтобы ответить на этот вопрос, вероятно, имеет 

смысл обратить внимание на закономерности склады
вания и совершенствования навыка все болес тонкой, 
дифференцированной, нсоднозначной оценки внешних 
и внутренних воздействий и состояний по мере ВЗРОС
ления человека. Очевидно, некоторые из них изна'laJIЬНО 
воспринимаются как индифферентные, а потому, воз
можно, и не запечатлеваются в памяти младенца. Дру
гие же имеют определенную (позитивную или негатив
ную) окрашенность и потому фиксируются вместе с 
этой субъективной окрашенностью (по существу, заро
дышем оценки). Такие фиксированные взаимосвязи и 
составляют, вероятно, основание постепенно складыва

ющейся системы оценок. 
Огромное значение для ее формирования имеет 

полноценное, эмоциональное. и событийно богатое об
щение ребенка со взрослым. Ведь более сложные, более 
отдаленно связанные со своим физическим состоянием 
оценки ребенок во многом усваивает, воспринимая ЭМО
циональные реакции и оценки взрослого. При этом сна
чала могут приниматься и пониматься лишь самые вы

раженные, сознательно или неосознаllНО акцентирован

ные реакции взрослого (отношение матери к младенцу 
ВООбще несколько утрировано: подчеркнутая и явно вы
раженная радость в случае одобрения определенных дей
ствий или так же явно выражснное неудовольствие в 
связи с какими-либо негативными, по мнению взрос
пых, актами поведения младенца). 

Так расширяется для младенца круг восприятия 
различных воздействий и состояний, увязываемых с 
определенными эмоциональными оценками, пусть и не 

лично продуцированными, а воспринятыми из опыта 

общения со взрослым в результате усвоения некоторых 
стереотипных оценок, типичных, регулярно повторя

ющихся ситуаций. 
Чем старше становится ребенок, тем меньшая ак

центированность ·взрослой· эмоциональной реакции 
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требуется для ПОlIимаllИЯ им оценки своего поведения. 
Уже не нужен полный ритуал демонстрации отношения. 
Зачастую достаточно спокойно сказанных слов, и выра
ботанная ранее снязь информационных с(..'ТеЙ, соотно
симых с этой оценкой, аI<Тивируется. 

Богаче становится и спектр эмоциональных реак
ций. Между крайними проявлениями (исключительная 
радость - явное неудовольствие) появляются разнооб
разные оттенки и полугона эмоциональной окрашен но
сти. Со временем исчезает и безусловная однозначность 
оценок, в уезультате чего становится ясным, что при

мерно одно и то же событие при различных условиях 
может оцениваться по-разному. Так зарождается мно
гозначность зависимостей в формирующейся системе 
личностных смыслов. 

Но, конечно, при всей неоднозначности, обычно 
остаются безусловно осуждаемые' и запрещаемые вещи. 
Например, то, что реально угрожает здоровью 
(физическому, интеллектуальному или нравственному) 
или самой жизни ребенка. Из таких безусловно осужда
емых комплексов событий, поступков, реакций форми
руются индивидуальные табу СКJlадывающейся нрав
ственной структуры личности. XapaI<Тep этих запретов, 
их направленность и содержание впоследствии в значи

тельной степени обусловят особенности восприятия и 
оценки чел9веком различных жизненных ситуаций, а 
также его поведение в них. Хотя в каждом конкретном 
случае осуждаемым оказывается специфический ком
плекс действий ("Не шуми, разбудишь малыша 
соседей·, ·Не топай ногами,' люди внизу могут 
отдыхать·), но повторение запрещаемого в различных 
жизненных ситуацияХ приводит к вычленеllИЮ того 
общего, что проявлялось в каждом конкретном запрете: 
·Не причиняй беспокойства другим ЛЮДЯМ·. И в еще 
более общей форме: "Не поступай в отношении другого 
так, как не хотел бы, чтобы поступили в отношении 
теБЯ·, 

Конечно, соответствующие махсимы MOryт непо-
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средственно декларировзТ1.ся взрослым, но, если инди

видуальная практика оценки им самим соответству

ющих ситуаций противоречит· этому общему.угвержде
нию, скорее всего, доминирующее воздейсtвие на осо
бенности складывающейся эмоционально-мотиваЦИОIl
ной сферы окажет именно практика, а не декларации. 
(Вспомним ранее рассматривавшиеся особенности 
формирования системы личностных смыслов В зависи
мости от характера источника поступления информа
ции: то, что фиксируется на основе неОСОЗllаиного вос
приятия, минует барьер критичности, запечатлевается 
более прочно и практически в неисt..1Женном виде. И на
против, на луги сознательного усвоения передаваемой 
информации стоит барьер КОНТРОJIЯ и критичности, ока
зывающей деформирующее воздействие на ее воспри
ятие.) 

Существенным этапом в становлении системы 
личностных смыслов является формирование понятий, 
осуществляемое ребенком по первому, наиболее яркому 
впечатлению. Вот, например, что пишет об этом про
цессе ХДочер (H.Daucher)lO: .. Первые впечатления 
оставляют след в нашей памяти, в соответствии с кото
рым впоследствии размещается информация. Этот спо
соб организации информации характерен для раннего 
развития ребенка: не результат. сравнения многих впе
чатлений, который ведет к обобщенному JIOIIЯТИЮ, а 
одно важное первОС' впечатление, в соответствии с кото

рым позднее получаемая информация будет классифи
цироваться. В языковой сфере это означает, что первые 
впечатления обеспечивают ярлыки, имена для всех бо
лее поздних впечатлений, которые поставляют ассоци
аТИВ.lые факторы ... Слово ~обозначает· описывает поло
жение вещей довольно точно. Первое впечатление уста
навливает знак, с которым последующие впечатления 

соотносятся. Orбор идентичных данных в этом проu.ессе 

10DIшcм, Н. Crcativity 8. 8 StNctural ProbIem of Thinking/ /Crcativity 
Rc8carch. Intom8tiOn81 Perapective. Now-Delhi,1980. Р.81 112. 
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осуществляется весьма про.1ЗВОЛЬНО. Вот почему позд' 
нее многие такие классификации оказываются беспо
лезными и пересматриваются •. 

Однако, на наш взгляд, такие классификации от· 
нюдь не бесполезны. Известно, что все упорядочения, 
структурирования, идентификации, осуществляемые на 
основе рационального учета и осмысления данных I! 

свете существующей системы знания, наряду с множе
ством положительных черт (группировка на основании 
сущностных, необходимых параметров, расширение ди
апазона средств оперирования информацией за счет 
включения символической репрезентации и др.), MOryr 
иметь немаловажные недостатки. Эго связано с тем, что 
сама основа знания, на которой базируются подобные 
упорядочения, может потребовать пересмотра именно 
потому, что опиралась на те свойства и признаки, кото
рые в рамках существовавшей системы знания рассмат
ривались как наибоJlее важные, определяющие. При 
этом, естественно, огромное множество свойств класси
фицируемых объектов оказалось в той или иной степени 
вне сферы рассмотрения (в зависимости от их соотне
сенности - согласно системе знания - с признаками, вы

деляемыми в качестве фундаментальных). Однако из
менение картины мира может привести к тому, что 

свойства, признаки, связи, выступавшие как менее су
щественные, внешние, а то и случайные, окажутся в оп
ределенном отношеllИИ более значимыми, чем, напри
мер, те, по которым производиnось упорядочение. И 
тогда перед специалистами встает сложная задача реор

ганизации системы собственного знания. 
Здесь, как IlaM представляется, и MOryr сыграть 

свою роль детские упорядочения, детские ярлыки и от

несения объектов к определенному массу по не вполне 
эксплицируемым основаниям. В ходе освоения мира, 
базирующегося на преимущественном использовании 
средств рационального оперирования информацией, та
кие упорядочения действительно MOryr оказаться MaJI()
полезными, поэтоМ)' сам ребенок постепенно выраб_-
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вает другие. Но они не бесполезны как вместилище аль
тернативного (по отношению к рациональному) опыта 
видения мира, альтернативного установления отноше

ний подобия, сходства, контраста. 
Это альтернативное видение, имеющее принципи

ально иную основу восприятия, членения и осмысления 

мира, - бесценный источник нетривиальных аналогий 
творческого МЫlШlения, неочевидных, неожиданных и 

не всегда доступных осознанию самого субъекта ассоци
аций, умозаключений и выводов. И здесь кажется оче
видной роль сферы психических содержаний, склады
вающейся в детстве, поскольку им.:нно характер инди
видуальной окрашенности впечатлений оказывается 
важнейшим критерием формирования класса воспри
ятий. 

Представляется, что подобная система упорядоче
ния не отмирает и не исчезает из памяти по мере взрос

ления, заменяясь иными, более привычными для взрос
лого, основаниями структурирования, классификации и 
оценки. Она продолжает существовать, оказывая вли
яние на результаты переработки информации, в основ
ном, на наш взгляд, на уровне неосознанного опериро

вания данными. 

Еще одним альтернативным (по отношению к 
·взрослой· культуре) механизмом репрезентации ин
формации, на который хотелось бы обратить внимание 
в связи с анализом .Iредпосылок нетривиальных ассоци

аций, аналогий, решений, является выделение и фикси
рование в качестве самостоятельных сущностей элемен
тов целого, лишенных (с точки зрения норм и традиций 
культуры) независимого существования. То, что для 
взрослого выступает как неразделимое целое (или такое 
целое, расчленить которое ему просто не приходит в го

nову), ребенку может видеться как некий конгломерат, 
~оящий из независимых единиц. В таком случае в 
глубинах его памяти именно части целого окажутся за
фиксированными как некие самостоятельные сущности 
(возможно, даже и поименованкые). Эта осrбенность 
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восприятия впоследствии О~fСЛОПИТ возможность более 
высокой сочстаемости информации, чем в случае опе1 
рирования данными, подвеРГIlIИМ~СЯ вссм тем пр( цеду· 

рам прсобразования информации, которые осуществля, 
ются в процессе ее символической репрезентации и ко
торые уже рассматривалис,ь ранее. 

Как известно, весьма значительную роль в развитИI 
детского мьшmения, а тем самым и в становлении ин· 

дивидуальной С>1стемы личностных смыслов играю: 
эгоцентрическая речь и эгоцентрическое мышление 

Поэтому кажется полезным подробнее остановиться н: 
некоторых связанных с этими вопросами моментах. 

Идею существования эгоцентрической речи сфор
мулировал в свое время ж.пиаже. Он определил ее ка] 
IIсреходную, промежуточную форму, располагаЮЩУЮСJ 
(с гснстической, структурной и функциональной точеl 
зрения) между аутистической мыслью1О и направлен 
ным разумным мышлением. Значительное внимани 
анализу параметров эгоцентрического мышления и реЧI 

уделил также Л.С.выготский. Он полагал, что эгоцен 
тричсская речь представляет собой этап на пути пере 
хода от социальной, внешней речи к речи BHyтpeHHe~ 
Отсюда и ее характерные особенности - сжатость, спрес 
сованность, предикативность, неПОIJЯТНОСТЬ для други 

людей вне знания контекста ее порождеllЮ 
Л.С.выготский, вслед за ж.п иаже, выделял и други 
особенности эгоцентрической речи: во-первых, ее воз 
МОЖ1IОСТЬ лишь В условиях наличия социального ОКРУ 

жения, во-вторых, ее коллективная МОНОJJОГИЧНОСТЬ, I! 
третьих, уверенность ребенка в том, что его речь понятн 
другим людям, присутствующим при ее рождении. Ис 
ходя из перечисленных свойств, Выготский предложи 
экспериментальное исследованиеl1 , которое, по его за 
МЫСЛУ, дOЛЖlIO бьmо раскрыть зависимость указанны 
характеристик от специфики эгоцеuтpической речи ка 

10см. сноску 35. 
l1выzomcюu1 л.е Мы~ние и речь. Гл.lL 
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этапа, проме)fo..yrО'IIIОГО между РС'II>Ю внсшней и внут
ренней. В частности, в экспсримснтах ПОО'lсредно иссле
довался каждый из трех фаl\lОРОВ за счст создания ситу
аций, позволявших варьировать соотвстствуюrцие ха
рактеристики социального окружения. В первом случае 
ребенок помещался в среду, осносительно которой ему 
бьшо заранее известно, что понимание его речи в силу 
тех или иных причин (его окружали глухонемые дети 
или иностранцы) невозможно. Во втором случае созда
валась ситуация, где коллективный монолог и·сключался 
(остальные дсти сидели слишком далеко и не слышали 
ребенка, или он нахОДlUIСЯ один в комнате, а экспери
ментатор скрыто наблюдал за ним). И, наконец, в 
третьем случае создавались условия, когда ребенка не
возможно бьшо слышать (или в комнате устраивали 
грохот, или ему давали задание говорить шепотом). ВО 
всех случаях было выявлено падение коэффициеlПа ис
пользования эгоцентрической речи по сравнению с 
предварительно вычислеШIЫМ для данного ребенка зна
чением в традиционных для него условия-х общения. 
Однако достоверная зависимость была зафиксирована 
лишь для первого случая. В двух других она выступала 
скорее как тенденция. 

Такой результат представляется не случайным. И 
хотя Выготский рассматривал полученные данные как 
подтверждение его гипотезы о неразрывной связи, зави
симости перечисленных параметров эгоцентрической 
речи от спеuифики ее как феномена, промежуто'lНОГО 
между рсчью внешней и внутренней, возможно, здесь не 
все столь однозначно. Прсжде всего феномен эгоцентри
ческой речи может наблюдаться и в условиях отсутствия 
коллективного монолога и социального окружения. Же
сткое привязывание эгоцеlПрической речи к жизни ре
бенка в коллективе сверстников, хоторое мы встречаем и 
у Пиаже, и у Выготского, по-видимому, объясняется 
тем, что в обоих случаях наблюдения веJЩСЬ за груп
пами детей, организоваНJlЫХ в рамхах определенных 

детских учреждений. 
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Но для того, чтобы выводы о характере эгоцентри, 
ческой речи и эгоцентрического мышления более адек
ватно отражали природу этих феноменов, вероятно, не"' 
обходимо учитывать и анализировать также и динамику, 
соответствующих процессов у так называеМЫJl 

·домашних" детей. И если ПОllаблюдать за ними, то ока., 
жется, что и они демонстрируют широкое использова

ние эгоцентрической речи в своей повседневной жизни: 
Естественно, что для таких детей отсутствие коллектив-, 
ного МО80лога и социального окружения в лице свер

стников является скорее правилом, чем ИСКЛЮ<lением, 

Поэтому сам факт наличия и в этих случаях эгоцентри
ческой речи, на наш взгляд, говорит о ее относителыюй' 
независимости от условий коллективного монолога и, 
социального окружения. 

Чем же тогда можно объяснить результаты, полу
ченные Л.с.выготским? И в частности, то, что они (хотя 
и не так очевидно, как для первого случая) все же вы
явили тенденцию зависимости интенсивности исполь

зования эгоцентрической речи от этих параметров? 
Можно предположить, что причина здесь не столько 

в том, что упомянутые параметры являются характери

стическими для эгоцентрической речи, сколько в спе
цифике предшествующего опыта детей. Иначе говоря, 
поскольку дети привыкли к условиям, существующим в 

любом детском коллективе (среди этих условий и доста
точно высокая степень шума, и наличие одновременно 

совершающиХся монологов, так как, несмотря на то что 

говорит сосед, каждый ребенок и сам стремится активно 
прожить определенную жизненную ситуацию), их эго
центрическая речь оказалась адаптированной именно IC 
этим специфическим условиям и приобрела некоторые 
характерные именно для данных условий черты. По
этому изменение коэффициента ее использования в из
мененных условиях (отсутствие коллективного моно
лога и окружения сверстников) может быть интерпрети
ровано иначе, чем это делает Л.С.ВыroтскиЙ. И в част
ности, оно может объясняться помещением ребенка в 
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непрИВЪNНУЮ для него обстановку. Совершенно оче
ВИДНО, что непривычная обстановка может сама по себе 
быть фактором, обусловливающим трансформацию ха
рактерного для ребенка проявлепия мыслительной ак
тивности. 

Таким образом; кажется несколько преждевремен
ным делать вывод о характеристичности свойств кол
лективного монолога и социального окружения для 

природы эгоцентрической речи. Представляется, что 
специфика ее не столько в том, что она знаменует пере
ход от социального мышления (речи) к внутреннему, 
сколько в том,- что она есть переход от мышления, осу

ществляемого в условиях коммуникации, к мышлению, 

осуществляемому в ее отсутствии. В этой связи кос
немся некоторых аспектов мышления, осущестnляемого 

в условиях коммуникации. 

Когда младенец появляется на свет, в нем, вероятно, 
уже от природы, генетически, заложено стремление к 

общению. Это совершенно необходимо, .иначе невоз
можно бъulO бы быстрое обучение ребенка, усвоение им 
уже в первые годы жизни колоссального объема инфор
мации, поступающей преимущественно от взрослых 
именно в ситуациях общения. Значимость такого обще
ния настолько велика, что, как утверждают специалисты, 

то, что ребенок "не добирает" в этом плане в первые три 
года жизни, не удается восполнить в течение всех после

дующих лет. 

Очевидно, данное обстоятельство может быть свя
зано с тем, что именно в этом возрасте он оказыnается 

способным к наиболее полному и быстрому усвоению 
информации. Впоследстnии видоизменяются и характер 
усвоения, и источники усваиваемой информации. На
пример, более выраженным становится сознателыlе 
восприятие и размещение информации в системе соб
ственного знания, развивается КРИТИЧIlОСТЬ восприятия, 

способность сопоставлять поступающую информацию с 
храllЯщеЙся. И если впоследствии акцент постепенно 
переносится на самостоятельное отыскание, перера-
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ботку, осмысление данных, то первоначально практи
чески исключитеЛЫIЫМ источником ПОСТУlUIения ин

формации является общение со взрослыми, окружа
ющими ребенка в первые годы жизни. 

Поскольку такая практика обучения детей является 
традиционной для человеческого сообщества, то оче
видно, что ей должен СОответствовать и специфический 
для такой практики тип мышления ребенка: мышление, 
которое в значительной степени инициируется и совер
шается в ситуации оБТ2,ения, - условно говоря, комму
никативное мышление1 . 

На наш взгляд, оно может быть и реальным, и 
аутистическим - в зависимости от характера осмысли

ваемой информации: если преобладают данные о вне
шнем мире, о месте ребенка в нем, вероятно, это будет 
коммуникативное реальное мышление. Если объектом 
информации ямяются внутреннее состояние, собствен
ные переживания, это может быть коммуникативное 
аутистическое мышление. Иначе говоря, на наш взгляд, 
характеристика коммуникативности отражает Il~ на

праменность мышления (на себя или на внешний мир), 
а ситуацию его зарождения и осущестмения. Как уже 
говорилось, для раннего детства это будет по БОJlhll1ей 
части ситуация общения со взрослым. 

О чем же свидетельствует возникновение и разви
тие эгоцентрической речи - внешнего, наблюдаемого 
проямсния эгоцентрического мышления? По нашему 
мнению, о том, что от преимущественно коммуника

тивного МЫПIJIения ребенок начинает постепенно пере
ходить к не-коммуникативному или ·личностному" 
(вообще говоря, этот термин достаточно неудачен, но и 
другие, потенциально· возможные - "индивидуальное", 
·внутреннее", "некоммуникативное" - по разным причи
нам тоже не слишком подходят). 

12Некоторые теоретические вопросы, связанные с пониманием ме
с1'а и роли процесса коммуникации в С1'ановлении и развитии че

ловеческOI'O мыwления, рассматривались в первой главе. 
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Почему ребенок начинает говорить сам с собой, 
проговаривая вслух "МЫСJlи-для-себя"? За годы форми
рования МЫCJIИТCJIЫIOЙ способности вся когнитивная 
деЯТCJIЫIOСТЬ оказалась адаптированной к ситуации на
личия собеседника. Проговаривая BCJIYX "мысли-для
себя", ребенок научается думать и в УCJlOвиях отсутствия 
собеседника. Изменение же характера эгоцентрической 
речи - от почти полного сходства с социальной речью в 
три года к максималыюму отличию от нее в семь лет -
на наш взгляд, объясняется все большим освобожде
нием мьшmения ребенка от ситуэ'\ии коммуникации, 
постепенным развитием СlIособhUCТИ "личностного" 
мышления. При этом следует отметить, что 
"личностное" мышление, так же как и коммуникативное, 
по нашему мнению, может быть и реальным, и аутисти
ческим в зависимости от характера направленности. Во
обще, различение реального и аутистического мышле
ния достаточно условно. Это, если можно так вы
разиться, различие в степени. М~жду крайними прояв
лениями того и другого существует множество лроме

жуточных ступеней, в той или иной мере включающи.'t 
компоненты реального и аутистического мышления. 

Некоторые экспериментальные исследования пока
зали, что проговаривание вслух, повторы встречаются в 

тех случаях, когда решение задани требует мобилизации 
больших усилий, чем предыдущий опыт рассмотрения 
мог обеспечить. Бь' о обнаружено также, что эгоцентри
ческая речь используется более интенсивно в случае 
возникновения некоторого затруднения. Вместе с тем, 
по закону Клапареда, осознание связано с возникнове
нием препятствия в автоматически протекающей де
ятелLНОСТИ. Учитывая все это, вероятно, можно говорить 
о том, что проговаривание вслух "мысли-для-себя" по
зволяет ребенку, во-первых, эффективнее концентриро
вать внимание на lIeKOТOpыx аспектах своей деятельно
СТИ. Во-вторых, в случае заТРУДllений запускать пока 
еще более привычные для lIeгo мехаllИЗМЫ коммуника
ТИВIIOГО мышления. И, в-третьих, наверное, асе-таки, 
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это свидетельствует о том, .то вычленение параметров 

ситуаr\ии, вызвавших соответствующее заТРУl\нение, по

иск путей преодоления проблем - иначе говоря, п, ;>еход 
к рассмотрению ситуации на уровне сознания - требуют 
от ребенка пока l\остаточно серьезных, специально на
праWlяемых и контролируемых усилий. Поэтому, как 
нам представляется, эгоцентрическое мышление (и эro
центрическая речь как его проявление ) - это не этап на 
пути персхода от аyrистического мышления к реаль

ному (как у Пиаже) или наоборот (как у Выготского), а 
этап на пути персхода от коммуникативного мышления 

(наиболее рано формирующегося типа мышления, 
обусломешюго специфически человеческой практикой 
передачи информации в процессе вербальной коммуни
кации) к ·личностному". 

Рассмотрение некоторых особенностей формирова
ния системы личностных смыслов в процессе онтоге

неза применителыю к анализу проблемы творческого 
мьпwrСllИЯ, на наш взгляд, позволяет сделать следу

ющие выводы: 

во-первых, поскольку в основе уподоблепий, уста
новлений lсонтраста, разбиений на классы лежит со по
ставлеllие собственных впечатлений но поводу воспри
нимаемого (а детсхос МИРОВОСl1риятие и 
·мироупорядочеllие" в нскоторых моментах существенно 
отличается от ·взрослого", как мы пытались показать), 
постольку сформированные в детстве комплексы психи
чесхих содержаний впоследствии могут с успсхом ис
пользоваться ДЛЯ нахождения нстривиалыIхx решений; 

во-вторых, так как все эти операции и их резуль

таты базируются на некоторых Иllтегрированных OI~eH
ках (нерасчленеllJlые и llеанализируемые до формиро
вания барьера критичности комплексы впечатлений), 
ОIlИ ИIIОГда MOryr оказаться глубже и вернее, чем ре
зультаты, основанные lIа сопоставлениях, осуществля

емых в рамках устоявшейся каРТИIIЫ мира и соответ
ствующих ей стереотипоо, а также способов репрезента
ции и оценки Иllфо.рмации. Но в любом случае, сфор-
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мированные на этой основе концептуальные структуры 
фиксируют альтернативные по отношению к 
·взрослоЙ" культуре' - способы видения мира и упорядо
чениЯ собственного опыта; 

в-третьих, для раннего детства характерно домини

рование коммуникативного мышления, от которого по

степенно совершается переход к ·личностному". Соответ
ствешlO, формирующиеся на этой основе концептуаль
ные структуры несут на себе отпечаток коммуникатив
ного мышления. Это, по нашему мнению, обусловит це
лый ряд их особенностей. И в частности, они будут со
держать элементы неопределенности - как следствие не

избежного недопонимания и неверного понимания в 
процессе коммуникации. В формирующихся на такой 
основе концептуальных ctpyJ.-ТУРах будут существовать 
неполные и не до конца осмысленные фрагменты зна
ния - как результат передачи готовой информации от 
одного КОММУllиканта к другому (для которого она мо
жет не стать органичной частью его системы личност
ных смыслов, если отсутствуют предпосылки для ее 

размещения в имеющейся у субъекта системе знания). 
В таких концептуальных структурах возможно функци
онирование элементов искажеННОГО восприятия, что яв

ляется следствием постепенного формирования барьера 
сознания и критичности на пути усвоения передаваемой 
информации и Т.П. 

Все перечисле' 'ные моменты, на наш взгляд, иг
рают важную роль в понимании природы творческого 

мышления, поскольку, в частности, ДЛЯ него характерно 

более широкое использование сформировавшихея в дет
стве компонентов системы личностных смыслов и ме

ханИJМОВ репрезентации информации. 
Внешне, на уровне детерминации психологических 

характеристик личности, данное обстоятельство, как 
представляется, находит свое выражение в определенной 
·детскости·, свойственной творческим личностям, на ко
торую обращают внимание многие исследователи кре
ативного мышления. Например, д.креч, р.кРIЧфИЛД и 
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НЛивсон полагают, что ·СУlцIIOСТЬ творческого человека 
заключается в том, что он способсн в себе сочетать 
удивлснис, воображение и честность рсбенка с по, ;13Ba

тельными навыками зрелого и реалистичного взрос

лого"13. 
Теперь более подробно охарактеризусм сферу пси

хических содержаний, квалифицируемую в CTPYКТYP~ 
личности как "Родитель". Благодаря этим содержаниямl 
система личностных смыслов субъекта обогащается ус
военными, а не самостоятельно найдснными стсрсоти
пами поведения, реагирования, рассУЖДсния и пр. Все 
это, безусловно, важно. Но здесь хотелось бы обратить 
внимание еще на один момент. Человек, воспитывав
ший ребенка, структуру личности которого мы, допу
стим, в данном случае анализируем, передавший ему 

свое видение мира, свои способы и формы его воспри
ятия, осмысления и т.п., - короче ·подарившиЙ" своему 
ребенку того ·Родителя", который всю жизнь будет со
ставлять компонент его личности, - этот человек, в свою 

очередь, также сохранял в себе Ребенка, Родителя и 
Взрослого. 

Содсржание его Родителя точно так же состаnилосъ 
из стереотипов и навыков, "безвозмездно переданных' 
ему людьми, его воспитапuшми. А те, в свою очередь, 
несли в себе своих РонителеЙ. Так становится ясным тО1 
механизм трансляции общечеловсческого опыта, кото
рый лежит в основании функционирования всех куль
тур. Он сохраняет преемственность жизненного опыта 
даже тех ПОКОJlСНИЙ, между которыми связь кажетaJ 
полностью нарушенной: прошлое забыто, вычеркнуто и:J 
памяти народа. Но это не совсем так. Каждый родитель, 
ВОСJIитывгющий сегодня ребенка, несет в ссбе своего Ро
дителя, который воспитал его. Тот, в свою очередь, пере
дал ему компонснты жизненного опыта своего Родителя 

13Кре., д .. Кра.,ФUAiJ Р., Ливсон Н. Факторы, определяющие решеНllе 
задачи/ /ХРССТОМ3ТИЯ по общей психологии. Психология мышле
нии. M.,1981. С.296. 
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и т.д. По')тому все псрсмсны общестпеIIIIО\'О сознания, 
связанные с историчсскими событиями, происходив
шими в культуре того народа, к которому принад.;lСЖИТ 

данный индивид, через действие этого свосбразного ме
ханизма трансляции оказываются "встроенными" в 
структуру его личности, причем в значительной степени 
незаписимо от его воли и желания. Этот исторический и 
культурный опыт предопределит очень многие формы 
жизнедеятельности человека, варианты его индивиду

альных реакций на происходящие события, их оценку и 
пр. 

Применительно к обсуждению проблемы творчес
кого мышления данное обстоятельство будет существен
ным постолы.-у, поскольку через длинные цепи опосре

дований обеспечивает индивиду возможность доступа к 
весьма удаленным во времени и, возможно, нетрадици

онным, нестандартным для со:временной культуры нор
мам оценки информации, способам ее интерпретации и 
использования. Наряду с рапее упоминавшимися ви
дами альтернативного опыта они весьма ценны как ис

точник нахождения нетривиальных ассоциаций, ан ало
гий, решений. Таким образом, более внимательное изу
чение механизмов транеляции общечеловеческого куль
турного опыта, которая совершается ·по вертикали", в 
процессе усвоения субъектом форм мироощущения и 
мировосприятия, способов реагирования и оценок, ха
рактерных для воспитывавших его людей, позволяет 

объяснить то обстоятельство, что, например, для пред
ставителя современной технократической цивилизации 
оказывается доступным (в какой мере и с какими ого
ворками - это другой вопрос) культурно-исторический 
опыт достаточно удаленных во времени цивилизаций -
вплоть до архаичных форм восприятия мира, ощущения 
своего места в нем, представления о характере связей и 
зависимостей. 

Это, на наш взгляд, очень интересный момент. Он 
позволяет говорнть о передаче по каналам родственных 

связей не талько информации генетического характера и 
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не только как следствия существования генетической 

обусловленности определенных форм и структур вос
приятия, осмысления, поведения и др. Здесь намечается 
и совсем иной канал трансляции экологически значи
мой культурной информации - также в системе род
ственных связей, 110 не на основе генетического аппа
рата, а путем усвоеllИЯ каждым ребенком компонентов 
системы ЛИЧНОСТНЬLХ смыслов его родителя и передачи 

этого опыта (естественно, с добавлением тех элементов, 
которые накоплены в процессе его собственной жизне
деятельности и составляют содержание его Взрослого) 
своему ребенку, частью системы личностных смыслов 
которого становятся уже эти психические содержания и 

которые, в качестве опыта Родителя будут переданы его 
ребенку и т.д. 

Размышление над этим механизмом позволяет, 
кстати говоря, понять, почему (как полагают многие ис
следователи) для представителей современной технокра
тической цивилизации доступ к содержаниям, почер

пнутым на основе использования альтернативных 4JOpM 
упорядочения информации, оказывается все более за
трудненным. А поскольку он составляет предпосьmки 
ИНТУИТИВНbIХ актов, прозрений, озарений и Т.п., то ВО
прос о понимании причин его меньшей доступности 

становится еще более важным. 
Как нам представляетtЯ, можно предложить такую 

модель объяснения этого феномена. Поскольку, как уже 
отмечалось, в процессе вертикальной трансляции эколо
гически значимой культурной информации каждый ро
дитель передает своему ребенку не только психические 
содержания, соответствующие своему Родителю, но и 
свой собственный опыт (своего Взрослого), то накопле
ние информации идет как бы по двум направлениям: с 
одной стороны, определенная часть усваиваемых в ходе 
подобной трансляции содержаний будет составлять (и 
передавать из поколения в поколение, пусть и в изме

ненной и в скрытой форме) компоненты архаичного 
опыта. Но вместе с тем будут передаваться и 
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усваивать"Ся и те компоненты культуры, которые идyr 

параллельно развитию цивилизации и которые 

фиксируют знания, мнения, стереотипы, представления, 
характерные ДЛЯ каждой данной эпохи. 

Но в том случае, если цивилизация пошла по пyrи 
доминирующего развития одной из возможных альтер
нативных форм восприятия, репрезентации и опериро
вания информацией (применительно к современной 
технократической цивилизации это будyr символичес
кие средства) и сформировала соответствующие этому 
направлению критерии оценки компонентов содержаний 
на степень их научности, достоверности, объективности 
и пр., тогда может оказаться, что наследуемые каждым 

человеком архаичные формы мировосприятия и миро
ощущения, компоненты системы знания и опыта про

сто-напросто противоречат тем нормам и традициям, 

которые также передавались ему и которые зафиксиро
вали весь последующий nyrь развития данной цивили
зации. 

При таких условиях "обнаружение" субъектом со
держан ий, прямо противоречащих принимаемым им 

установкам, поставит его в затруднительное положение, 

так как будет вынуждать его каким-то таким образом 
изменить собственную картину мира, чтобы удалось со
вместить взаимоисключающие фрагменты опыта. Как 
известно, расшатывание той системы представлений, на 
которой базируется созданная субъектом сетка концеп
туальных структур, ухудшает его адаптивные возможно

сти, грозит более или менее тяжелыми кризисами лич
ности. Поэтому для поддержания устойчивости всей си
стемы нежелательная ИJlфоРМация - а в данном случае 
ею и окажется информация, идущая от опыта и знаний 
архаичных культур - будет блокироваться механизмами 
психологической защиты 1 4. Именно поэтому доступ к 

14ПСИХQIIОГИЧеская защита - «спеЦИaJIьнаll peI1'JUlТИВJUUI система 
стабилизации личности, направленная на устранение или сведение 

до минимума чувства "J1!C8Oги, с8JI38НИOl'O С осознанием конфnиl."Та. 
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сфере альтернативного опыта, составляющей важней
шую предпосьшку интуитивных актов, для представите

лей технократической культуры оказывается действи

тельно затруднен. 

На наш ВЗГЛЯД,' иное положение существует у пред
ставителей тех культур, также современных, в которых 
нет такой . резкой ориентации системы ценностей на 
символические средства репрезентации и оперирования 

информацией, например в так называемых "восточных 
культурах" 15. 

Так, )J рамках традиции, идущей от буддистской 
культуры, акценты на степени значимости различных 

компонентов восприятия расставлены совсем по-иному. 

Например, анализ учения о "спасении" в китайском буд
дизме дает основания говорить о более низком статусе 
дискурсивного знаш"OI по сравнению с интуитивным в 

рамках этой традиции. И в частности, суть "спасения" 
усматриваласъ в видении вещей такими, каковы они 

Функцией психологической защиты является "ограждение" "феры 

сознания от негативных, травмирующих личность переживаниЙ. В 
широком смысле термин "ПСИХОЛOl"ическая защита" употребляется 

для обозначения любого поведения, устраllяюшего психологичес

кий дискомфорт, в результате которого MOryr сформироваться та

кие черты личности, как негативизм, появиться "ложные", заме
щающие деятельности .. , измениться система межличностных от
ношений. Психологическая за..цита, понимаемая в узком смысле, 

ведет к специфическому изменению содержания сознания как ре
зультату функционирования ряда защитных механизмов: подавле

ния, отрицания, проекции, идентификации, регрессии, изоляции, 

рационализации, конверсии и др.»/ /(Психология. Словарь. 
~.,1990. С.121). 

1 Следует отметить, что сама по себе зада'lа типологизации куль1)'Р 
вряд ли может иметь однозначное решение, поскольку феномен 
культуры HaCТOllЬKo неоднороден и МIIOI'ОllЛанов, что любое отне

сение его к тому или иному классу (типу, виду) будет заведомым 
его огрублением. Кроме того, невозможно осуществлять сопостав

ление культур, не используя категориальный строй и выразитель

ные возможности того языка, который сам является принaдIIСЖНО
стью некоторой культуры. А это еще более затрУДIUlет анализ и де

лает выводы еще более O"ПIОСИТCJIьными. 
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есть. Но достижение подобного видения невозможно пу
тем дискурсивного знания. Последнее хотя и не отверга
лось полностью, но рассматривалось как этап подгото

вительный на пуги постижения истины. Истинная сущ
ноеть должна постигаться интуитивно, непосредственно, 

внезашю16 . 
Весьма характерным в плане сопоставления эволю

ции культур является отношение к противоречиям. В 
рамках технократической культуры принцип непротиво
речивости в представлении и оперировании информа
цией является одним из наиболее мощных и могуще
ственных регулятивов динамики системы знания дан

ной культуры. 

НО IJОЗМОЖНО И совершенно иное отношение к нему: 
ПРОТИIJоречивость как неоrъемлемый компонент адек
ватной картины мира. Например, тезис о тождестве 
НИРIJаны и сансары, провозглашенный основателем 
школы мадхьямиков НагарЦ)!<Уной 17 . Можно привести и 
другие примеры парадоксов18 . 

1) "Так Приходящий проповедовал, что первейшая 
парамита не есть первейшая парамита. Эrо и именуют 
первейшей парамитой" 19; 

2) "Когда Будда проповедопал праджняпарамиту, то 
тогда она уже не была нраджняпарамитойм2О ; 

З) "Когда БудДа проповедопал о скоiшениях пыли-

16Янгуmов ЯЕ. Ilсихологические аспекты учения о "спасении· в ки
тайском буддизме//Психологические аспекты буддизма. Новоси
бирск,1991. с.42,44. 

17Напомним, что под нирваной понималось истинное бытие, рав
нозначное освобождению от страданий и достижению ·СОСТОIIНИII 

бу/Uы". Напротив, сансара - это мир страданий, в котором ЧCJIовек 
пребывает до ВС"l)'ПJlени!! в нироану. 

18торчuнO<J ЕА. О психологических аспектах учеиия праджНllпара-
миты (на примере "Ваджраччхедика прадЖНliпарамита-
сутры")//Психологичс:ские аспекты буддизма. C.I06. 

19Парамита - энергия, nyrь, ведущий к другому беpery (нирване), а 
также тот текст, в котором освещен этот nyrь. 

20ПраджНII - мудрость, ВЫСШ8JI мудрость. 
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нок, то это были he-ПЫЛИllКИ. Эrо и называют скопле
нием ПЬUlинок". 

Но дело, конечно же, не в этих отдельных фра. мен
тах, а в принципиально ином, альтернативном - по от

ношению к нашей культуре - восприятии и видении 
мира,совершенно иной системе ценностей и приорите
тов: то, что для нас чрезвычайно важно, в рамках этой 
культуры оказывается малозначительным или вообще 
незllачимым. То, на что мы опираемся в своем миро
восприятии И мироощущении, рассматривается в ней 
как иллюзорное, не-истинное, что должно быть преодо
леllO для достижения состояния просветления и т.д. 

И если мы вспомним некоторые из тех архаичных 
форм восприятия и осмысления мира, которые рас
сматривались в первых двух главах (прото-образы, спо
IlТallllO продуцируемые как форма целостной, непосред
стпенной репрезентации мира в комплексах собствен
ных ощущений; слитость, растворенность человека в 
мире природы; удивительная открытость внешним вос

IIРИЯТИЯМ, ПОЗВОЛЯЮIJJ,ая как бы вбирать в себя мир дру
гого и т.п.), то мы увидим, что миропосприятие и миро
ощущение буддистской традиции значительно ближе 
ОIIl,IТY ранних куш,тур, чем, например, картина мира, 

существующая n рамках совремеlllЮЙ "западной циви
лизации". 

Сопоставление отдельных элементов этих культур, 
на наш взгляд, позволяет понять, почему (хотя трансля
ция экологически значимой культурной информации 
осуществляется и ТУТ, и там через мехаllИЗМ Ребенок
Родитель-Взрослый) доступ к компонентам архаичес
кого опыта для представителей "технократической циви
лизации" будет более затруднен, чем, например, для 
представителей ·ВОСТОЧIIЫХ культур". 

И в этом llЛане, наверное. все-таки есть основания 
угверждать. что возможность интуитивных усмотрений. 
озарений и т.п. уменьшается по мере все большего про
движения нашей цивилизации по пуги преобладающего 
развития средств, ~азирующихся на символическом 
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представлении и оперировании информацией, по пуги 
развития систем ценностей и критериев оценок, ориен
тированных на такое доминирование. 

В этой связи особую эвристическую ценность, на 
наш взгляд, приобретает углубленное изучение опыта 
иных культур, что позволит не только отказаться от 

многих стереотипов собственной картины мира, 110 и, 
возможно, обратиться к тому хранилищу альтернатив
ного знания, альтернативных механизмов оперирования 

информацией, которые наследуются каждым из нас от 
своих прародителей, но доступ к которым, по описан
ным выше причинам, чаще всего оказывается затруд

ненным. 

Лоmко-методологический анализ 

Теперь проанализируем закономерности формиро
вания и развития системы личностных смыслов в ло

гико-методологическом плане. 

Как уже отмечалось, на ранних этапах филогенеза фун
даментом репрезентации окружающей реальности слу
жили комплексы собственных впечатлений субъекта по 
поводу воспринятого. Само же "реликтовое восприятие" 
отличалось непосредственностью, спонтанностью. В его 
основе лежало такое мироощущение, которое характер и

зовалось слитостью человека с миром природы, его рас

творенностью в пr '\, когда собственные впечатления и 
переживания представали как составная часть, продол

жение космических процессов. А космические процессы 
как бы вбирались в себя внутренним МИроМ субъекта. 

Сфера психических содержаний, которая формиро
валэ-::ь на базе такого мироощущения, не моша не иметь 
некоторых отличительных черт. И в частности, она со
держала меlПальные конструкты, в которых не просто не 

различалось то, что отражает состояние объективных 
процессов и то, что субъективно, а саМИ эти компоненты 
- субъективное и объективное - были слиты, смавлены 
в одно целое. 
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в логико-методологичсском Iшане такое состояние пси
хики человека может быть охарактеризовано (хотя и с 
извсстной долей натяжки, поскольку понятия, ра: )або
танные ДЛЯ осмыслсния совершенно другой реалыlOСТИ 
и другой культуры, используются для идентификации 
СУШ,ественно отличных по своей природе феноменов) 
как синкретизм (нерасчлененность) эмоцио-менталыlOЙ 
сферы. 

Психические содержания, являвшиеся компонсн
тами такой сиетемы, как мы теперь бы сказали, отлича
лись и от интеллектуальной эмоции, и от эмоциональ
ной и нтеллектуалЫ,lOсти. Причем, на наш взгляд, не
верно бьшо бы сказать, что это бьш симбиоз мысли и 
эмоций. И даже предположсние .. что содержания этого 
ПРОТО-КОМШIекса состояли из неразрывно связанных 

между собой прото-эмоций и прото-мыслей, также 
предстамяется справсдливым лишь применительно к 

более поздним этапам филогенетического развития си
етемы личностных смыслов человека. 

То, что послужило основой формирования после
дующих ее компонентов, которые n рамках современной 
культуры квалифицируются как знания, мнения, вера, 
ИJШЮЗИИ, - все это базировалось на нскоторых настолько 
специфичных мыслительных образованиях, что в кате
гориях совремсшlOГО языка их даже выразить трудно. 

Вспомним описывавшисся ранее особенности ми
роощущения бушменов. При этом обратим внимание на 
то, что эти формы восприятия и ощущения зафиксиро
Ballbi уже в настоящее время. Поэтому, возможно, они 
не совсем точно или не в полной мере дают представле
IIИС о том раскрытом навстречу миру человеке, который 

предстаWIЯЛ собой гигаlrrское "чувствилище", способное 
вместить, вобрать D себя весь мир вокруг него, во всем 
его богатстве и многообразии. 

Вот еще один интересный MOMelrr, который, как 
иам кажется, может иметь отношение к ПОlIиманию 

внутреннего мира человека на ранних этапах филогене
тического развития .. Известно, что в ходе изучения пси-
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хики проводятся эксперимснты с использованием пси

ходеликов2i , различных нелскарствеНIIЫХ форм воздей
ствия - элеКТРИ'lССКИМ током, акупунктурой, ГИIllIO
зом22 , под действием которых человек 110гру-,кастся в 
особое состояние. Последствия пребывания в такого 
рода состоянии исключительно многообразны, и мы не 
бу,\СМ на них останавливаться. Обратим внимание на 
такую деталь. 

В экспериментальных исследованиях, когда человек 
проходил одну за другой стадии переживания наркоти
ческого состояния, обнаружил ась его способность· )3спо
минать и воспроизводить отдаленные события детства, о 
KOTOPbLX знать от других он не мог, но достоверность 
воспоминания о которых подтверждал ась кем-либо из 
окружавших его в ту пору людей. 

Уже сама по себе такая способность воспроизведе
ния кажется удивительной, но не слишком. Она легко 
укладывается в существующую модель памяти, в соот

ветствии с которой считается, что память удерживает 

все события, l1роисходившие с человеком в течение его 
жизни. Просто доступ к отдельным ее областям на
столько затруднен, что воспроизведение становится 

возможным лишь в специальных условиях (гипноз, 
действие психоделиков или, например, раздражение 
электрическим током определенных участков коры го

ловного мозга), и картины давно ушедших дней, ни
когда не воспроизводившиеся, вдруг вспыиваютT в па

мяти человека, причем по всем богатстве ощущений и 
переживаний, сопровождавших его тогдашнее состояние. 

Так что в этом обстоятельстве еще нет ничего не-

21Вещества-галлюциногены (например, препараты лсд). 
220ro/ s. Вeyond (Ье Brain: Birth, Death and Transc:endence in Psy

chotherapy. N.Y.,1985; Моравек. М. Подсознательные меХЗIШ3МЫ и 
ПlПноз/ /Бес:СО3Нате.1!ьное. Тбилиси, 1978. Т.2. С.177-18З; rPlLtfQIC 

лл. Резервы человеческой психики. М., 1987; Клсmанеда К Пyre
шествие в И кстлаи. M.,1991; он же. Учеиие дона Хуана. СПб, 
1991. 
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обычного. Более сложные для понимания вещи начина
ются тогда, когда человек, продвигаясь по пуги BHYI'peH

них переживаний своего измененного сознания, вдруг 
начинает вспоминать, что происходило, когда он нахо

дился в угробе матери, и далее - что было, ·когда он не 
бьш человеком" (так называемый "трансперсоналЫIЫЙ 
опыт"). Здесь, вообще говоря, и начинается самое труд
нообъяснимое. Когда представители современной I'УЛЬ
туры сталкиваются с такой информацией, то наиболее 
распространенная реакция - отвергнугь ее как ненауч

ную, шаРЛdтанскую, как такое, чего вообще не может 
быть, потому что не может быть никогда. Эта реаюl,ИЯ 
совершенно естественна и понятна. Она носит приспо
собительный, защитный характер и направлена на то, 
чтобы избежать нспосредственного столкновения чело
века с такими фактами, которые, если будуг им при
няты или относительно которых' будет допускаться ве
роятность (пусть и небольшая) их существования, ста
вят его перед серьезными внугренними проблемами. 

Ведь, как известно, в процессе становления ш.'шо
сти происходит формирование внугренних концепту
альных структур, в которых фИКСИРУlOТся традиции 
данного сообщества, элементы научной картины мира, 
устоявшиеся и имеющие статус бесспорных, стереотипы 
самой различной природы и Т.П. Причем сама эта ин
формация (по крайней M~pe многие ее компоненты) 
может извлекаться и усваиваться субъектом неосо
знанно, просто как следствие его жизнедеятельности по 

мере взросления. Такие психические содержания, избег
нув барьеров сознания и критичности, хотя и MOгyr 
когда-либо подвергаться сомнению, но, будучи однажды 
приняты, все-таки сохраllЯIOТ большую устойчивость в 
отношении потенциальных КОlIтрпримеров. 

И напротив, убеждения, представления, стереотипы, 
которые хотя бы однажды проlIШИ контроль сознания, 
снова могут быть подвергнугы такой про верке. Хотя, 
чем больше они устоялись в индивидуальной системе 
личностных смыслов. чем б<щьше связей. зависимостей 
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и отношений базируется на этих предпосылках, тем 
труднее ставить их под сомнение. Это одна из причин 
ТОГО, почему так трудно преодолсваются стереотипы и 

почему совершение подлинно творческого шага, отказ от 

устоявшихся исходных ограничений на проблсму, тре
бует от человека определенных личностных особенно
стей (о них мы поговорим позднее), - и в том числе, 
мужества поставить под удар самого себя, сделать себя 
менее защищенным перед лицом окружающего мира, к 

многочисленным изменениям которого надо постоянно 

приспосабливаться и действовать при этом макси
малыю эффективно. А разрушенные связи; на которых 
базировалось ПОЮtмание человеком окружающего его 
мира и своего места в нем, затрудняют такую адапта

цию. Для того, чтобы выстроить себе новый "каркас" из 
связей, по-новому упорядочивающих мир, требуется 
время, и иногда нем алое. Все это время человек остается 
довольно незащищенным с точки зрения его потенци

альной способности к эффективной адаптации. (В этом, 
кстати говоря, некоторые исследователи видят одну из 

причин регулярных возрастных кризисов.) 
Но ситуация становится еще более драматичной, 

если затронутой оказывается та сфера личностных 
смыслов, I\ОТОРУЮ составляют содержания, не прошед

шие в свое время контролирующего барьера критично
сти. В них могут содержаться элементы общечеловечес
кого опыта, отраженного и зафиксированного и в языке, 
и в традициях данной культуры, и в укоренившихся 

предпочтениях, мнениях, самообманах и иллюзиях, си
стеме ценностей и приоритетов и пр. 

Если те компоненты личностного опыта, которые 
преодолели барьер сознания, представ.'lЯЮТ собой в не
котором смысле более позднее приобретение человечес
кой культуры, то психические содержания, никогда не 

подвергавшиеся критическому анализу, составляют ос

нову системы восприятия мира человеком и понимания 

своего места в этом мире. Они тем более ПРО·IIIЫ, что 
никогда не ставились под сомнение. И именно поэтому 
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они представляют наиболее надежное звено (или ОДII( 
из наиболее надежных звеньев) из числа тех, которЩ 
закладываются в основание системы мировосприятия ~ 

мироосмыслепия. 

Это, вообще говоря, очень мудрый механизМ 
Именно такие компоненты системы личностных смыс
лов, будучи положены в ее основу, станут наименее УЯЗl 
вимыми для "контрпримеров", обеспечат наибольшук 
устойчивость всей системы знаний и представлений че
ловека. А значит, наилучшим образом будут ВЫПОЛНЯТЕ 
одну из своих важнейших функций - обеспечения мак
симально эффективной адаптации субъекта к ПОСТОЯШI~ 
изменяющимся условиям среды. 

Надежной гарантией эффективности такого выбора слу
жит то обстоятельство, что многие поколения людей 
жили, основывая свои индивидуальные системы виде

ния мира на этих незыблемых и неОСОЗllаваемых посту
латах. Реальный родитель обеспечит нередачу своему peJ 
бенку того опыта, который заложил в него его собствен
ный родитель. И тогда та часть системы ЛИЧIIОL гпы)\ 
смыслов, которая контролируется "Родителем", находя
щимся внутри каждого из нас, заботливо и бдительно 
проследит за тем, чтобы существующие в обществе за.< 
преты, табу, неоспариваемые истины и Пр., никогда не 
бьши бы поставлены под сомнение нашим внутренним, 
"Взрослым" или "Ребенком" (ведь творческую потенцию 
часто связывают с сохранением детского в человеке, со 

способностью задавать и задаваться "глупыми" вопро-, 
сами, на которые все давно знают ответ, или такими во

просами, на которые не следует искать ответа). Таким 
образом, наш внутренний Родитель будет следить за 
тем, чтобы мы не оказались в ситуации, когда под со
мнение могут быть поставлены вещи, никогда не под
вергавшиеся критическому рассмотрению. 

Существуют и другие факторы, обусловливающие 
спонтанную реакцию неприятия в тех случаях, когда по

ступает информация, которая может по колебать сиетему 
наиболее значимых, фундаментальных стереотипов 
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(некоторых из них мы коснемся позднее). 
Итак, реакция отвержения, неприятия на ПОСТУIUlеllие 
информации, идущей вразрез с некоторыми достаточно 
устойчиDыии стереотипами (и еlце в большей мере эта 

тенденция проявляется в том случае, если соответству

ющие стереотипы никогда не ПРОХОДIШИ контроля со

знания и не преодолевали барьера критичности), - со
вершенио естсствсн ное следствие работы механизмов, 
обеспечивающих сохранность, устойчивость функци
ониров,:шия внутрсннего "Я" субъскта. 

Учитывая все это, задумаемся над тем, как воз
можно "вспоминание" человеком того, что бьшо до его 
рождения (конечно, продолжение рассмотрения в этом 
направлении будет иметь смысл только в том случае, 
если первопачальная реакция неприятия хотя бы не
сколько ослабла). Если мы скажем себе: такого просто не 
может быть, это эпифСlIомен или артефакт, или что 
угодно такой же при роды, то все проблемы снимаются, 
никаких трудностей пет, размьшmять здесь больше не 
над чсм. Но допустим, что мы все же решились задаться 
вопросом: как возможно то, о чем мы говорили, если 

попытаться дать ему рациональнос объяснение? 
Конечно, когда читаешь информацию о подобного 

рода результатах, полученных в процессе исследования 

динамики психики под действием психоделиков, не
вольно возникают ассоциации с концепцией сансары 
(бсспрерьшного не. ~рождения, круговорота жизней) ин
дийской философии. Как извсстно, эта концепция осно
вывалась на идее родствснности всего ЖИВОI,(). Поэтому 
смсрть - это не переход от сущеСТlювания к несущество

ванию, а лишь изменение формы бытия, колебание 
внеl.шеЙ оболочки (при сохранении действительной 
сущности вещей). Последующее рождение возможно не 
только в образе человека, но и в образе животного или 
бога. При этом то, что' осуществится, определяется кар
мой - совокупностью деяний живого существа в сочета
нии с последствиями совершенных им поступков. 

Карма предопределяет lIe только lIьшешние У''10ВИЯ его 
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существования - здоровье и.,.t'I болезнь, бедность или 60-, 
гатство, счастье или несчастье, срок жизни, социальный, 
статус и т.д., но И возможность продвижения к кон,:чной, 

цели - освобождению от пут профашlOГО существования" 
возможности вырваться из круга бесконечных перерож
дений. 

В принципе, упоминавшисся выше результаты -
при желании - навернос, могут оцениваться как под

тверждающие концепцию перерождений, и уже на этом 
основании отвергаться представителями иного фllЛОСО
фского направления. Но нам хотелось бы попытаться 
найти рациональное объяснение существованию подо
бных феноменов. 

Возможность такого объяснения мы видим в сле
дующем. Вспомним некоторые из тех особенностей ар
хаичного восприятия, о которых мы ранее говорили и 

которые мы уподобляли (в определенном отношении) 
восприятию современных бушменов. Однако экстрапо
ляция характеристик мышления ныне живущих ЭТllOсов 

(находящихся на ступенях развития, по некоторым па
раметрам близких к разлитию человека на ранних эта
пах его истории) на понимание специфики восприятия 
и МЬШUlения архаичных культур, представляет Оllрсде

леШlые сложности. Мы не можем быТl, увсрсны В том, 
что анализируемое явление таким образом получает 
полное и адекватное представление. Скорее, можно гово
РИl'ь О выявлении тенденции, которая, очевидно, реали

зовывалась и в рамках ранних, архаичных культур. По
этому, на наш взгляд, специфическое мироощущение 
представителей некоторых современных нам этносов, о 
котором уже шла речь, должно рассматриваться лишь 

как более слабая копия, слепок того типа восприятия, 
которое бьmо характерно для представителей архаичных 
культур. 

Определеllные "замyrняющие", искажающие изначаль
ную картину моменты могут быть привнесены, если мы 
не учтем того, что изучаемые сегодня этносы, хотя и 

ближе к ·ранним" культурам, чем представители совре-
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мен ной технократической цивилизации, но эта близость 
относительна. Их мир радикально отличается от мира 
древнего человека. Им потенциально доступна инфор
мация о многих составляющих технического нрогресса. 

Они пользуются многими плодами цивилизации. В 
конце концов они сосуществуют с более развитыми 
культурами. 

Таким образом, сфера осмысливаемоей ими реаль
ности в определенных отношениях радикально отлича

ется от сферы реальности, осмысливавшейся первобыт
ным человеком. А это, как мы ПJ.lтались показать, не 
может не вызывать отличий в x<tpalCfepe МЫIШIения. 
Причем, на основании проведенного в первых двух гла
вах анализа, нетрудно видеть, что эти отличия будут на
правлены в сторону более высокого развития сознания, 
большей отчлененности от мира природы, осознания 
'своего внутреннего "Я", своего внутреннего мира, по
скольку, например, бушмены оказываются в состоянии 
описать переживаемые ими метаморфозы своей лично
сти в предощущении наступления тех или иных собы
тий. 

Поэтому та тепденция мировосприятия, о которой 
uша речь применителыlO к культуре бушменов, при об
ращении к анализу так называемых ПРИМИТИВIIЫХ, ар

каичных культур, на наш взгляд, приобретает БО'lее вы
раженные формы: человек растворен во всем, что ОКРУ
lКaeт его, и все, чт окружает его, составляет часть его 

~aMOГO. Человек полностью открыт восприятиям извне. 
Не существует барьеров сознания и критичности. "Мир 
raKoB, каков он есть, и он весь во мне" - вероятно, так 
~ожно было бы выразить мироощущение человека на 
раНН.а этапах эволюции МЫIШIения. И в этом смысле, 
~ействителыlO, сама специфика архаического воспри
пия определяет достижимость полного вчувствования 

~еловека в мир другого - будь то человек, дерево или 
кивотное. 
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Особенности такого п.на восприятия обусловли
вают возможность получения специфичсского знавия23 
Очсвидно, при жслании человек, направив свое в--има~ 
ние на какой-либо интересующий его объект, мог рас
твориться в НСМ, "стать" им настолько, чтобы ощущап 
происходящие в этом объекте процессы как совсрша, 
IOщиеся в себе самом. Так, возможно, что человек, ни
когда реально не превращаясь в пальму, в лягушку ЮIИ 

антилопу, может иметь восприятия, в которых весьма 

точно воспроизведены внутренний мир. специфика со
стояния другого. 

На этой основе, как нам представляется, не прибе
гая к мистическим моделям, а также не отрицая сам 

факт существования подобных нетипичных для нашей 
культуры форм восприятия самого себя 
(открыпающихся, например, в результате эксперимен
тов с психоделиками), мы можем объяснить явления 
трансперсоналыюго опыта, когда человек, погружаясь в 

прошлое. вдруг ощущает себя птицей или деревом, ШIИ 
волком24. 

На наш взгляд, эти эпизоды свидетельствуют не о 
том, 'по он когда-то действительно бьUl этим суще
ством; они могут означать, что память человека храlJИi 

не толы(о компоненты его собствешlOГО опыта, приобре
ТСШlOго в процессе его жизнедеятельности, и не только 

2Зхотя• конечно, это не знаlПlе в· современном смыеле елова, а неко
торос состояние ПСИХIIКИ, которому трудно подобрать аналог в lIа

шем языке и в нашей куnьтуре: это что-то вроде уверенности, ком
понент сомнения в которой не просто отсутствует - он невозмо-

жен. 

24п ричем оказывается, что он искnючитenьно точно воспроизводlП 
многие особенности .НХ жизнедеятельности, включая психCJJIОГНК 
животных, о которых В сознaтenьной жизни и понятия не имел 
Например, человек вспоминает некоторые эпизоды из жизни свою 
предков. При этом все до мельчайших подробностей может бып 
воспроизведено - детали костюмов прошnых эпох, архитсК1)'р8 ~ 

оружие, рlП)'8IIЬНая практика древних и Т.п. (см.: Оro! S. Вeyond thc 
Brain: Birth. Death and ~ranscendence in Psychotherapy. N.Y.,1985). 
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того, который составляет часть общечеловеческой куль
туры, но и того, который унаследован им от его соб
ственных предков (допустим, в рамках механизма тран
сляции Родитель - Ребенок). Причем характеру приво
дившихся здесь воспоминаний, как нам кажется, соот
ветствует тот уровень филогенетического развития чело
века, когда его восприятие бьUlU таким, что позволяло 
полностью слиться, раствориться в окружающем, ото

ждествить себя с другим •• почувствовать его :ак состав
ную часть своего ·Я·. На той стадии человеку без осу
ществления реальных превращен' :й, как представляется, 
БЬUlа доступна информация, которая в настоящее время 
воспроизводится в опытах в виде деталJ.ного, чрезвы

чайно яркого описания внутреннего мира или 

состояния другого (будь то животное, растение, челове{С. 
или неодушевленный предмет). 

Это отступление нам понадобилось для того, чтобы 
представление о возможней природе архаичного прото
эмоцио-меlПального комплекса (которое, как нам ка
жется, tte может быть адекватно выр?жено в категориях 
современного языка и науки) возникло у читателя хотя 
бы как ощущение, ФОрмирующесся через систему кон
текстов, в косвенной форме затрагивающих сущность 
ИlПересующих нас процессов. 

Таково, на наш взгляд, бl:UlО apXalNHoe восприятие, 
и такова БЬUlа система психических связей, составляв
ших содержание прото-эмоцио-меlПального комплекса, 

которая базировалась на подобном типе восприятия. 
Эволюция мышления человека, происходившая в 

направлении закрепления некоторых компонеlПОВ пер

вичных звукокомплексов в виде образов-символс;, и 
связанные с этим изменения мыслительной способно
сти человека, на уровне динамики системы личностных 

смыслов, могут быть представлены как эволюция со
держаний прото-эмоцио-меwrального комплеJl'са в на
правлении несколько большей отчлененности его эле
меlП('8, формирования, условно говоря, прото-мыслей и 
прото-эмоций. 
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·Прото-мысли·, на наш взгляд, представляли собо 
те же комплексы первичных, целостных впечатлеlШ 

субъеI<Та, но в которых - вследствие начавшегося фун 
кционирования образов-символов - появились эле 
менты интерсубъективности, а также происходило нек(] 
торос акцентирование одних компонентов как более реп 
резентативных в отношении коммуникативного акта"25 . 
ЭЛИМИtlация друтих - как менее репре"ентативных. 

'Прото-эмоции', по нашему мнению, формируютс: 
как следствие изменения восприятия природы и своел 

места в ней, когда собственный внутренний мир посте 
пенно начинает отчленяться от мира природы и рас 

сматриваться как относителLНО независимая сфера ре 
альности. На основе такого изменения значимости соб 
ствеllНОГО внутреннего мира становится возможны~ 

формирование прото· моциональных реакций, пред 
ставляющих собой, вероят!lO, неl<ОТОРУЮ наиболее ран 
нюю, первичную форму оценки субъеI<ТОМ поступаlOщеi 
и хранящейся информации. (Кстати говоря, при тако" 
понимании эмоций - как общечеловеческого способ: 
индивидуальной оценки ситуации, сформировавшегоCJ 
на ранних этапах становления и развития человеческоГ< 

мышления, на наш ВЗlllЯД, становится особенно отчет· 
ливо uонятным современное значение искусства для на· 

уки и ценность таких эмоциональных критериев, КaI 

красота, стройность, гармоничность гипотезы или те· 
ории, ча которую ссьmаются многие ученые при обо
сновании ими выбора решения.) 

Формирование средств символической и образной 
(как у-ке отмечалось, ее следует отличать от прото-об-
----.-------------------
25как мы уже говорили, зто равносильно nРIIЗН3НИЮ определенны) 
параметров объективной сиryации более значимыми, так как соб
C11leHHbIe впечатления высrynали как составная часть, HellocpeA
C11IeHHoe продо.l\Жение космических nроцессов. Полому акценти
рование отдельных злемс'!тов собr·"Венных впечатлений, IIВlшше

сся слеДС11lием функционирования образов-символов, в силу спе

цифики архаичного восприятия, было естестненным образом про

должено, перенесеllО на объекты внешнего мира. 
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разной) репрезентации в процессе ЭВОЛЮЦИJf мышления 
rIРИВОДИТ к тому, что ранее lIерасчленимо слитые ком

rIОнеllТЫ прото-эмоцио-ментального комплекса 

'расходятся· все дальше. Все в большей мере они стано
вятся независимыми друг от друга - по крайней мере на 
поверхности нашего сознания. 

Можно сказать, что логическим завершением эво
nюции процесса в этом направлении стало формирова
иие такоro идеала HaY'lНoгo знания, который требовал 0-
исследователя бесстрастности и беспристрастности, а от 
результата - независимости от субъективных, личност
ных моментов, системы ценностей и предпочтений уче
ного, его установок, внутренних мотивов и Т.п. Хороший 
анализ степени адекватности такого критерия действи
тельному положению дел в науке (характеру исследова
тельского проце.сса, побудительным мотивам возобнов
ления и прекращения исследования, факторам, влия
ющим на отбор материала ДllЯ исследования, на выбо{J 
пути решеНИЯi оценки результатов, гипотез и теорий) 
дал м.полани 6. 

Итак, мы рассмотрели одну из составляющих си
стемы личностных смыслов - и, может быть, важней
шую (по крайней мере в плане раскрытия механизмов 
творческого мышления) - прото-эмоцио-ментальный 
комплекс. 

е логико-методологической точки зрения его эле
менты в зачаточной форме содержали в себе компо
ненты знания и мнения, веры и иллюзий. В этом отно
шении эволюция мышления предстает как история 

формирования психических содержаний, имеющих в 
современной культуре статус этих эпистемологических 
катеroриЙ. 

Однако, п~жде чем продолжить анализ, необхо
димо отметить, что вычленение знаний, мнений, веро
ваний и иллюзий носит до некоторой степени условный 
характер. Граница между этими феноменами иногда 

26Поланu М. Личностное знание. М.,1985. 
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весьма неопределенна. Те психические содержания, k(] 

торые недавно рассматривanись как неотьемлеМbll 

ком' ')нент системы знания, существующей 8 даННОI 
кульТ)'р(, С течением времени MOryr оказаться отвергну 
тwми как не соответствующие действительности. И на 
против, то, что "едавно квалифицировалось как забпуж 
дение, с изменt:нием картины мир~ может приобрестl 
статус знания. 

Достаточно неопределенна грань и между таким] 
феноменами как знание и м8. ... 8ие. На первый ВЗГJlJlJ 
это не так. Кажется, ЧТО довольно просто найти пара 
метры, по которым их удастся эффективно развеет» 
Специальное внимание этим вопросам уделяется в рам 
JCaX эпистемической логики. И в частности, классичес 
IWI работа я.х.интикки ·Знание и убеждение·27 целИКОI 
посвящена рассмотрению именно этих проблем. 

Как известно, он предлагал следующую интерпрета 
цаю. Утверждение ·Некто знает, что р. истинно в тOI 
случаf, если во всех мирu, альтернаТИВIIЫХ по отноше 

нию к выделенному миру, р будет истинно. НаПРОТИI 
утверждение ·Некто верит (полагает), что р. истинне 
если и только если подоператорное выражение ИСТИННI 

хми бы в одном из миров, альтеl>&lативных по отноше 
нию к данному. . 

Однако при TaKor рода понимаIlИИ возникают оп 
редenенные сложности. Не "д,аваись в детали, МОЖИI 
сказать, что в paMJCaX пuдобной эпистемической концеп 
ции феномен мнения чрезвычайно рационализируетc.l 
Эrо выражается, в 'астности, в иедопУ!Цении непослсдCJ 
вaтenЬHoro (противоречивого) мнеНИ;J28. 

27Н1nt"dal /. Кnowlcdge and Вelief. Ithaca, ComcJl Univ. preas, 1962. 
28пpll щип нellOCJlCД08lr1'ellbНOCТН мнеНИII многими спеЦИ8llИСТ8t.1 

СПpaвcдllИВО рас:сматриваетс:. как HeoтьeМnCM811 составн.. Ч8С1 

~D8'I1IOI'O noн_ани. так называемых "belief - KOIIТCKCТOВ·. во 
напримСР: что пиwет по этому поводу специ .. 'IИСТ • области С1-ру1 
тypHOI'O 8Н8IIИ38 ИSЫК8 Ч.Чен: .... пyc-n. дано yrвeржденис: 

1. д.ои nOll8l'8CТ, что нз Р c:nсцует О, 
2. Имеет место Р. CпCД08lr1'ellbНo, 
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О сложностях, возникающих в связи с учетом воз
ожной динамики знаllИЯ (переход некоторых yrвep
дений из категории "знанне" в категорию 
:аблуждение"), уже говорилось. Существуют и другие 
роблемы. Так, при условии пони мания знания как со
жупности ·веЧIIЫх" истин (что характерно д.1IЯ 
Cnowledge and Belier Хинтикки) оказывается, что появ
ение в системе знания ложного yrверждения, не свя

анного по смыслу с остальными истинными, не при~ 

ит к превращению системы в целом в незащитимую. 

(опытаемся это показать. 
Основополагающим в эпистемической системе 

rхинтикки является аналог критерия непротиворечи
ости - критерий защитимости. Чтобы рассмотреть его, 
!еобходимо предварительно ввести некоторые определе
[ИЯ и понятия. 

Дf1 : «'l coo,wecmu..wo со всем, что а знает ("Paq"), 
олько если оно не может быть использовано в качестве 
ргумента для опровержения какого-либо истинного yr
lерждения вида "а знает, что р»29. 
llироко используемое Хинтиккой ПОlIятие Moдe./lbHOZO 
4Ножества является, по eJ'(, словам, ·при отcyrствии 
lНъa логических констант, кроме пропозициональных 

:вязок, очень хорошим формальным аналогом Нефоg 
.tальной идеи ... описания ВОЗМОЖНОZО положения дел" . 

1. Джон пonагает, что О. Однако в такой СlП)'ации правИJJьнее БЫJlО 
бы не заКJIючеиис типа (3), а предпonожение, что Джону CnCД088Jlo 
бы верить, что О, CCJlи ОН признал (1) и (2)". 

На этом основании Ч.Чен выдвигает cnедующис aprywcиты в пonЬ:Jy 
признани. НСПOCJlсдOВ8ТCJlЬНОСТИ мнсни.: 

[) oтcyrcтaис в качCC"ПIC субъекта мнсни. ЧCJIовека С совершенны: .• 
разумом; 

Z) существование ДII. индивнда неэавИСИNых предcтaвnсниА, даже 
CCJlи в ДСЙСТВИТCJIЬНОСТИ объекты .. нени. CВll38HЫ друт с Apyro". 
См.: СМn, йtJ. Commcnts оп ProCessor Partcc's Paper/ / ApproaсЬса 

2 10 Natural Language. Dordrecht,1973. Р.343-344. 
/Hintikk4 J. Кnowledge and Вelief. Р.18. 

°lbid. Р.41. 
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о вводимом ХИНfИККОЙ отношении альтернаТИВН(J 
сти можно сказать, что оно является аналогом отноше 
ния ~остижимости между мирами в семантиках тип 

Крипке. В том случае, когда анализируется выражение 
эпистемическим оператором (например, Рар), то оче 
видно, что "СОДf'l1жание такого выражения не мсжет быт 
адекватно представлено, если речь идет только об ОДНОI 
положении дел. Эrо утверждение может быть истинш 
только если существует возможное положение дел, ПРI 

котором Р бьvlO бы истинно; 110 оно совсем не обяза 
тельно будет совпадать с тем, в котором утверждени 
сделано·:Н. Описание такого положения вещей будет на 
зываться эnистемичесlШ альтернативным к Jl относи 

тельно а (где Jl используется для обозначения выделен 
ного мнра). 

Дf2 : .модел""~QR система" есть множество множеств 
между некоторыми из которых существует двуместно 

отношение, именуемое отношением альтернативно 

сти,.32 

Хинтикка, на наш взгляд, дае'г синтаксическую I 
семантическую формулировку критерия защитимости. 

Синтаксическая - определяет заЩl. гимость множе 
ства предложений как УСТОЙЧИ8ОС'~ ~ к определенным ви 

дам критики .• Чтобы видеть это, допустим, что человеl 
говорит вам: ·Я знаю, что р, но не знаю, имеет ли мест, 
q". И допустим, что, исполь,уя некоторые аргументь 
которые он склонен был бы принять, можно показаТI 
что из р логически следvет q. Тогда вы можете указат 
ему, что то, о чем 0'1 говорит, Ч'То не знает, ИМПЛИЦИТII 
уже содержится В том, что, он говори:-, знает. Если ваШI 
аргументы обоснованны, то для данного человека нера 
ционально настаивать на том, что он не знает, имеет ЛI 

место q. Если он разумен, вы таким образом можете вы 
нудить его пересмотреть одно из его УТВf'рждений бе 
передачи ему какой-либо дополнительной информацШ' 

311bid. Р.42. 
321bid. Р.,ц. 
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qюме определенных логических отношений (правилам •• 
шторых. предполагается. он владеет) .. 33. 

Таким образом. множество yrверждений защитимо, 
~и оппонент. используя только логические приемы. не 

~ожет указать. что ОД"о из утверждений противоречит 
:ледствиям из того, что а знает. 

Семантическая формулировlчt критерия защитимо
:ти говорит о том. что можно определить "защитимость 
~ножества предложений как способность БL.:Ь погру
KeHHЫ~ в один из членов модельной системы"34. 

Тогда. согласно критерию заl; ,итимости. множество 
tIредложений, состояп,ее из {Kapl ..... Kap". q} (при q 
'южном. но не связанном по смыслу нl' С одним из 

:>СТальных истинных yrверждениЙ). на наш взг~д. ока
)ывается в системе Хинтикки защитимым. И действи"':. 
rелыI •• в том случае. если q не равно отрицанию ни од
кого из утверждений. которые а знает (Рl,,,,,Рn), а также 
Jle является отрицанием ка .ого-либо из их следствий, то 
I{аже при том. что q ЛОЖНО. 0110 lIе может быть использо
ваllО для опровержения IIИ одного и~ истинных утвер

>кдений вида Kapi. То есть, по Дfl , q совместимо со всем, 
'ITO а знает (Ра q). - при q, выбранном. как показано 
выше. При этом множС\.."Тво предложений. содержащее 
Ра q. защитимо, т.к. используя только логические при
емы. нелия показать. что q противорr'{ит одному из 
следствий того. что а зна~. Тогда по правилу (АРКК·): 
если r. аожество А предложений заЩ6lТИМО и f'CJIи 
'Кар l"ЕЛ. "КаР2 "ЕЛ, ... , "Кар.. "ЕЛ, "Раq"ЕЛ, то множество 
{ "К ""К " "К " } - "5 ар l, ар 2 ,.... ар". q также защитимu- . 

Получается, что, согласно критерию защитимости. 
множество, содержащее ложное утверждение, не свя:;"н

rюе по смыслу с остальными истинными, защитимо. 

Если перенести рассуждение в плоскость ceM<tH

ТИКИ. то окажется, что найдется такое эпистемически 

3З1hid. Р.Зl. 
34lbid. r 44. 
З51Ьid. Р.169. 
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альтернативное к р множество, которое наряду с истин 

ными (Рl'''''Р.) содержит ложное утверждение (ч): 
Рач Ер 

-------, где р'" эпистемически аль· 
q Ер'" 

тернативно к р относительно а; 

Кар,6р 
по (СК'") ------, гдер'" - то же, что и 

PlE р'" 
выше. 

При этом р'" останется lIепQOТИВОоечивым, чт( 
обусловлено особенност!'ми выбора q. 

Этому результату противоречат 'теоремы: доказу· 
емые в системе Хинтикки: 

\ 

Кар Ер'" р Ер'" 
~---- и~-----

рЕр р Ер 

Они говорят О· том, что если выражение принадле
жит эпистемически альтернативному множеству, то онс 

истинно. 

В r:шее общем виде это несоответствие, как HaN 

представляется, может быть выражено следующим обра· 
зом: под знанием Хинтикка понимает "вечные" истины 
Т.е. такие положения, которые никогда, ни при каких ус

ловиях не могут стать ЛQЖНЫМИ. « ... Если некто говорит: 
·Я знаю, ~o р., то он имплицитно отрицает, что какая
либо дополнительная информация заставила бы его из
менить свою позицию» 3~ Но, С другой стороны, по 
мнению Хиитикки, под эпистемически альтернативны
ми к р множествами следует нонимать такие множе-

361bid. Р.20. 
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стяа, которые "описывают положеllИЯ дел, при которых 
'ICJIODCK ... знает 110 краЙIIСЙ мерс так жс МIIОГО, как и при 
ПОJJожеlНlИ ЛCJI, ОIlИСЫDасмом р":I,7. То сеть эrlИстеми
чески альтернативные миры характеризуются тем, что 

дают опреДCJlеШlое описанис состояния знания а. 

Тогда получастся, что эпистемичсски альтернатив
ное к Jl относительно а множество Jl* описывает такое 
состояние, при котором знанис а ВКЛlOчает ложное yr
верждснис. Это противоречит общсму пониманию ЗJlа
IШЯ Хинтиккой, выражснному формулой: "То, ч-rо а 
знает, ИСТИIIIЮ". 

Это JlССООТВСТСТВИС, вероятно, являстся результатом 
того, 'по критсрием защитимости JlС предусмотрен слу

чай, когда в Ka'JCCTlle совмсстимого со вссм остальным 
знанием а, рассматривается ложнос утвсржденис, не 

противоречащес истинным вида Кар). 
Как нам представляется, можно было бы предло

жить несколько возможных выходов из затруднсния. 

1. Запретить рассматривать в качестве совместимых 
со всем, что а знает, JIoжныe УТlJерждсния, не связанные 

по смыелу ни с одним из ИЗlJестных ему истинJlых yr
всрждсниЙ. Тогда Paq (при q, выбраllllOМ, как опщ:апо 
выше) НС будет НрИIlaд.r1ежать защитимому множеству и 
сложностей нс возпикш:т. 

Но если учссТl., что Paq может быть получено из 
-Ka-q по правилу (А-К): 

ссли А. - защитимое множество 
и ссли - Кар Е А., то 
А. + {"Ра-р"} тоже защитимо, 
то это ограничение перейдет на (А-К): если q в 

"-Ka-q" ложно и Ile связано по смыслу с остальными 
утверждениями, известными а, то нельзя сделать вывод 

о защитимости множества предложений {"Кар!·, .. ., 
"Кар:, "-Ka-q"}. А это уже Ile кажется естественным: 
nO'leMY наличие предложения, содержащего yneрждение 
о неЗIIЗНИИ а некотороro предложении (хоти бы 11 JЮЖ-

311bid. Р.31. 
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1101'0) делает псе множсство нсзащитимым? Кроме TOI'O, 
вВСj(Сни'Z такого ограНИ'lСНИЯ 03Ha'IaCT заJlРСЩСНИС ана
лизировать множества "РСJ()IOЖСНИЙ, содсржащие "РИI\
ЦИIIИdJlЬНО IIОВЫС дли и УТJlСРЖДСННИ. 

2. Можно С'lитать, 'ПО в IGI'ICCTBC IIOДОllср.tТОРIIЫХ 
выражсний в Формула..х вида "Кар;", "Ka-рJ"' "РачО могут 
ИСlIользоваться ТОЛhКО ЛОI'И'IССКИ ИСТИllllые и JlOl'И'lески 

ложные утверждснии. Тorла "е IIО:JНИКlIСТ никаких щю
блсм с критсрием защитимости, [IOСКОЛl.ку ЛОПl'lеская 
ЛОЖIIОСТ!, "q" в "Paq" О:lIIа'lа(.'Т, 'ПО из Ч 110 заКШlам ло
гики (которыс, по Хинтикке, а знает) IIЫIIОj(ИМО любое 
-р" КОТОРОС IIРОТИlIOРС'IИТ PI из Кар,. А )то ]Н<1'II11', 'ПО 
Paq - при q ЛОГИ'IССКИ ложном - не может вх<щить в за
щитимос множсство IIрсдложеllИЙ. 

Но сужснис сферы аНdJIИ:IИРУСМЫХ D СИСН:МС )IIИ
стемических УТIIСРЖДСНИЙ ДО СО)lсржащих ТОJII,КО логи

чески истинныс или JIOI'И'IССКИ ложные I10ДОIIСР;ПОРllые 

выражении озна'ldJlO бы, что такаи сисгсма IIРИД ли 
имеет право ЩК'ТС/ЩОllать "а аllaJlI1З ФсномеН<1 Зllаlll1И, 
поскольку рсаЛЫlOе Зllание можст содсржаТh как фапи
чески истинные, так и фаПИ'ltски ложныс утверждсния, 

3. Есть, lIа IIаш IIJIЛЯД, и СЩС один IIЫХОД - И:JМС
нить пониманис знания. С'lИтать ЗНJНИСМ IfС только 
·ВС'IJIЫС" истины, 110 И такис IIOЛОЖСНИИ, для которых 
характерно, что, ЯlUIЯЯСЬ объсктивно ложными, они lIе 
противоречат остальным ИСТИI/I/ЫМ УТIIСРЖДСНИИМ, 

ВКJIЮ'IСIIIIЫМ В систему Зllания. ПРИ1/ем нризнаютси нз 
определСIIНОМ )TaIlC развития ЗIIJIIИИ ИСТИIIIIЫМИ. 

ЭТОТ ВЫХОД нам IIредставляется самым eCTCCTBCII
ным, поскольку реdJlЫlOе развитие знаllИЯ ИМСIIIIО та

ково, что некоторые ПОJJожения добав.JIИЮТСЯ, а некото
рые отбрасываются, так как ока]ываются не соответ
ствующими действительности. (Кстати ГОВОРЯ, в случае 
ПОllимания знания как совокупности "вечных" истин, его 
объем может изменяться лишь в одном направлении -
нарастать за счет накопления все новых и новых истин

ных yrверждений, которые никогда, IIИ при IGIКИХ уело
виях не MOryr стать ложными. ПОllЯтно, что т-ак пред-

138 



ставлснна51 динамика ЗНЗIIШI нс отражает рсалыIхх про

НСССОВ сго ТРЗllсф()рмаl~ИИ. В то Жl: вреМ>I, ССJlИ НРОСТО 
отfiросить IIОСТУЛЗТ "знземос ИСТИIIНО" и Вlамсн НС прсд
ложить IIИК3КОI'0 другого, В OIlPC)(CJICllIIblX ОТlЮIJIСIIИЯХ 
аналОГИЧНОI'О сму, знзнис НСДОIlУСТИМО РС.1Iятивизиру

ется и стаllОВИТСЯ нсотличимым от МНСНИЯ, ДНЯ кото

рога как раl и характсрно, что само угвержл.снис может 

быть истинно, несмотря на ложность ПОJщператорного 
выражсния: наllример, прсдложенис "Джон полагает, что 
все лсfiсди белы" может быть истинно, хотя объскт мне
ния Джона - "Все лсбеди БСJlЫ" - ложно.) 

В случас IIРИН>lТИЯ ПРСЛ.JIожения 3) сложноетей с 
критерием защитимости нс IIOЗJll1КНСТ, 11ОСКОЛl,КУ то, 

'ПО ОКЗЗЫllастся ЗНЗIIИСМ в соотвстствии С ним, нс бущ:т 
расходиться с тсм, что понимастся ПОД знанием в си

стсмс. 

Это преЛJIOЖСIIИС реализовано в рамках эпистсми
'ICCKOI'O постросния которое нредполагает обобщенное 
ПОIl1fманис знаllия·,А. ДЛЯ IICI'O характерно, фактичсски, 
выделенис двух ТИlIOН знаll~Я: псрвого - как содсржа": 

щсго такис ПOJЮЖСIIИЯ, З1l3'IСllие которых НС может из

МСIIИТI,С>l при добаВЛСIIИИ новой информации 
(ХИIIТИККОВСКОС пониманис); и второго - знания в 
смыслс ПРИIIЗДЛСЖНОСТИ сужл.спия мирам знания, но не 

обюатслыo ИСТИIIIIОСТИ CI'O В Bbl!(CJICIllIOM мире. При 
таком IIOIIИМЗIIИИ стаllОВИТСЯ оБЪ>lСНИМЫМ не тош,ко 
УВCJIИ'IСНИС объсма знзния (как у Хинтикки), 110 и сго 
измснснис за C'ICТ отбрасывания нскоторых положсний 
lIа основаllИИ того, что ОllИ оказываются не соответ

ствующими ДСЙСТВИТCJIьности. 
Привсдснные соображсния, нз наш взгляд, позво

ляют получить нскоторое представлсние о тех трудно

стях, которые возникают при попытках строгим обра-

38Формулировку С00"ПlCТC1tIующсro ЭI1Истемичсскоro построеНИJl 
можно найти в материалах: B~:JkOVQ '. Generalized undentanding 01 
knowlcdgc and epistemical semanlics/ /Logic, ~ethodology and Phi
losophy 01' Science. М.,1983. Sec. 5. Р.76-79. 
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зом проанализировать и разграJJИ'lИТЪ IIСИХИ'IССIШС со

держания, имсющие в соврсмснной KYJJbTYpe статус зна
НИЙ и мнений. 

Но этими проблсмами не ИС'lСРllыпаются сложно
сти, связанныс с анализом энистсмичсских категорий. 

Так, например, в нроблемс IICIIOCJJCHUllaTCJlbllOl'O 
(противоречивого) МIIСНШI можно увидсть сще О)(ИII 
круг вопросов. И прежде вссго, 'leM оБУСJJОВJlеllО суще
ствопание фактически, нзаИМОИСКПЮ'lающих II0НХОДОВ к 
оцснке ЗНJЧИМОСТИ даllllОI'О феномсна Д.JШ адекuаТlIOСТИ 
эпистемичсского lIостроения? 

Такие классики ЛОГИ'IССКОГО аllализа eCTeCTDellllOl"O 
языка, как Р МOlпеl'Ю и я.хинтикка строюlИ СНОИ си
стемы без учета этого принципа. Сllсциалисты 11 области 
структурного анаЛИ:Jа }IЗЫка, наПРОТIIВ, нолагаЛlI, 'ПО бсз 
него адекватное понимание фсномена мнсния lIе МОЖL."f 
быть достигнуrо. НаllРИМСР, БЛати lIисала: .. Некоторые 
логики ..• IIРСНIIО'lИтают сузить ПОШIТИС МIIСНИЯ за С'IL.'Т 

введения Оl'раничсния НСЩЮТllUорс'lИ IЮСТИ , С JIOI'II'ICC
кой точки зрения это CCTCCTIII.:IllIO, так как ТРУ;ЩО (t~C.J1И 
вообще возможно) посчюить ФОРМaJlhНУЮ систсму, ко
торая бы допускала ПРIНИJЮРС'НIIЮСТЬ МIIСIIIIЯ БС~1 IIСРЫ 
во псе что угодно. Но формальная систсма, котоrая не 
допускаст непослсдоватслыlOГО МIII.:НИН, КJКОЙ бы ЭJiС
ганТlЮЙ она IIИ бьша, вряд ли можст рассмаlРИllаться 
как эксrшикация смысла IIРСJ\)(ОЖСШ1Й с онсrатоrюм 
"полагает· в ecTeCTlleHHOM языкс .. З~ 

Такое расхождсние в оценках JI:lIllIOI'O ЩНIIЩltllа 
обусловлсно, на наш В:ll"JIЯД, НСОДИllаКОIIЫМ CIU Ilонима
нием. В первом случае нсlloслсдонатcJIыlстьь МIIСIIШI 
фактически рассмаТРИllастся как HC'JТO случайное 110 ОТ
ношению к HOPMaJlbIlOMY раЗУМIIОМУ субъекту, по
сколъку сводится К НaJlИЧИЮ 8 ЭllистеМИ'IССКИ aJlloТcplla
тивных мирах двух взаИМОИСКЛЮ'lающих УГНСРЖДСIIИЙ. 
А это означает, что суб"ьскт OДl108peMellllo JIOJlагаC"J, что 

39partee В. 'IЪe Sema'Jllic8 о( Belie(-Senlenccs/ / Лррro.сhеs 10 N.tur.1 
IAllgu8gC, Dordrcchl, 1973. Р .317, 
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имеt.'Т место р и что имеет место не-р. 

Но такос lJOlшмание, Н3 наш В:lГJJЯД, состашшет 
ЛИШЬ 'laCTI., сторону, O'I"енок IIOДЛИIIlIOЙ непоследова
ТCJIЫIOСТИ Мllенин. Это - IlellOCJJeAOllaTCJlbIlOCTI. в край
нсм СIЮ(;М выражеllИИ. В таком виде она деЙСТВИТCJIЫЮ 
IIС'lТО ИСКJIIO'JИТ~ЛЫlOе, JЮЗМОЖIIO не свойственное НОР
малыlOМУ, :щраIlОМЫСЛЯЩСМУ субъекту. Именно это 06-
СТОЯТCJII.СТlIO, а не техническая СЛОЖНОСТI. нроблем, воз
никающих при IIoпытахx выразить противоречивость 

МНСJШН в JIOП!'Н':СКlf щ:щютиворе'lивой системе (как по
лаJ'аl.'Т БJlати), заетавило, 110 нашему мнснию, МIIOI'ИХ 
Сllеl~II;VШСТОII откюаться от поиска решений в этом на
праШIСШtи. 

ПtЩJlИIIll3Я жс непоследоваТCJlbtlOСТЬ мнения, как 
IlрсДП illUlИСТСЯ, есТ\) нечто I'ораздо болсс тонкое и по
ЭТОМУ t)олес р,н.:щюстраllеIllIOС в ДСЙСТВИТCJlЫIОСТИ. Она 
ВО111ИК,i(.·Т ТOI 'jt;i , когда человск на основании име

ющеiicн у lIel'O ИIlФОРМ,ЩИИ :шаt:Т, что должно быть так
то, но щюJtОJliКа~т lК'rнпь в ПРОТИlЮIIОЛОЖIЮС. При таком 
11011 и маlll1И IfСIIОCJIСДOlliiТCJIЫЮСТI. мнения выстунает не 

как ИСКJlЮ'J ИТCJI bllaJl, [)сс "P~I мерная нсраЗУМIIОСТЬ субъ
екта, а, скорее, как el'o lIеЖCJJаllие ШIИ IIССIlОСобность 
раестаты:и СО СIННlМИ ИЛJJЮ:lИЯМИ, которые, как он осо

Зllаt:'f, хотя и &"CIIO'IIIt;llIJbI, 110 но той IЩИ иной IIРИ'Iине 
необходимы t;MY. 

HeIIOCJle/{OHaTCJlblIOCTb в lIервом CMbICJIC может ос
rl3(НlII<I,J,CH IIа том \)С1I08<1IШИ, что не вее люди настолько 

IIсраЧМIIЫ, '1 mfibl д{шускать очсвидное противоречие. 
ПРНfИИ 8Toporo IIOIIИМ,ЩИН возразить труднее. У каж
дон) 'ICJIOIICKa, IIСРОЯТIЮ, есть ОllреДCJlснные иллюзии. 

Пол'ому так 11011 имаемая IIСllOследоваТCJIЬНОСТЬ мнения 
выступает уже не как ИСКJIЮ'lсние, а как правило. 

В "ервом CJlучае ею можно пренебре'IЬ. Во втором -
она дошкна lIайти отраЖСllие R адекватной эпистемичес
кой еИСТt:МС. 

Есть еще ОДИII тип IlроБJlем, возникающих при 110-
пытках осущеСТВJlения 11ОI'ико-меТОДО1l0ГИ'lеского alla
лиза феноменов :lIIанин и Мllения. Мы уже I'ОВОРИЛИ о 
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тех трудностях, которыс связаны с их строгим понима

IIИСМ и разграНИ'IСНИСМ. Посмотрим тснсрь, ка кис \lPo
блсмы связаны с ПЫЯRJlСНИСМ их СООТlIOIIlСНИЯ. 

Здесь ВО:lМОЖIIЫ ра:lЛИ'lIIые варианты ИIIТСРlI(х:та
ции. НаllРИМСР, (1) ·субъскт знает 8СС, ВО '!то 011 8срит4О , 
И всрит В КОС-'!ТО ИЗ того, что знаl'Т·; (2) ·субъскт всрит 
во все, что знаl'Т, и знает кос-что из того, во что псрит"; 
(3) "субъскт знаст IIСЧТО из ТОГО, во что верит, и всрит В 
КОС-ЧТО из того, '!то знает". 

Нетрунно видсть, 'ПО (1)-(3) моделируют раЗЛИ'I
ныс 1I0\lимаНИ>l знания и мнсния. Так, (1), 8 нскотором 
приБJlижении, МОЖСТ рассматриваться как модсль CKC\I
тика, а (2) - Jlспюнера. 
, Однако IIC будет ли ДОllущсние любого из \lСРС'IИС
ЛСШIЫХ вариантов озна'lать ИСХОДJlОС Iюстулиронанис 

того содсржания, которое IIIIОCJIСДСТВИИ и ДOJIЖIIO быть 
раскрыто в системе? Возможно, 'ПО \lранильнес щ: пред
полаl'ать И'Нl3'lалыlO какой-либо юзимосвязи мсжду 
мирами знани>! и мнения субъскта. (Иначе говоря, счи
тать, что субъеll."Т не знает ничсго из того, во ЧТО 8СРИТ, И 
Jlе BCP~IТ IIИ во '!то из того, 'ПО знает.) 

ХОТЯ такос ПРСДllOJIOЖСllие НРОТИIIОРСЧИТ инту
итиПlЮ приемлсмому, 01\1I3КО возможно, ЧТО 8 даНIIОМ 
CJIY'lae имест место ситуация, аllaJlOl'И'lIIая той, которая 
нашла CI\()C отражснис 8 создании обобщснных ОI\Иса
IIИЙ состояний 41 . 

В :)ТОЙ СНЯ:IИ ВОЗ1ll1каl'Т BOIlPOC болсе оБЩСI'О IIЛ3113: 
какос раЦИОllальнос зерно заКЛ1O'1С11O в ДОIlУЩСНИИ ИII

туитивно IIсприемлсмых преД1l0СЫЛОК в том СЛУ'lас, 

4От"РМИ/I ·всркт" 8 да/шом контексте ИСПОJlh1уетсlt как анмог вы
ражсннй ·полагае-г", ·считае-г". ·ДУ1>Ше-г". 

41Имеt'1'С1I о 8ид,v иден И1меJJСJJИН /IОНIIТИ" о"исаниlt состонний та
JCим ООI';\ЗОМ. Ч106ы при его формулщюоа/IIIИ не ПРИllима,1ОСЬ за

ранее 11peJ\/IOJJо)t:е'lие. что в ДСЙС11\ИТСЛhlЮСТИ деiiс",уют законы 
неПро"ГИI\ОI)Счиlt и исключеJtНОГО треты:ro. СМ.: ВоuшtlWIЛО Е,К. По-

1III'П,е и/псttсиоJtМЫIОЙ информаll"И Н Иl/ТСttСIЮ'liL1ЫЮГО отноше

"и" ЛOI"ИЧС-СКoro слеДОRallиlt (содержательный аttа.1ИЗ)/ I Jlorико
мстодолоrмчесJCие ИССЛСДОRaниlt. M .. 1980, 
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если такос допущение IЮЗВОЛЯt.'Т получать ПОЛОЖИТCJJЬ

IIЫЙ реэультат? 

КаТСI'ОРИЯ "веры", если ее нонимать не как перевод 
английского "belier, а как имсющую собственное содер
жание, характсрнос для русского языка, еще сложнее для 

аllализа 4 . Адскватнос рассмотрение· этого феllомсна 
должно IIОЗВОJlИТЬ Y'ICCTh ра3JIИ'IIIЫС его ПрОЯDЛсния - от 

краЙНСl'О ИРР~ЩИОllа.llизма ("Всрю, потому что абсур
дно") до крайнсго рационализма (·Всрю, только если 
знаю"). 

Постановка нроблсмы соотношения всры и мнсния, 
всры И ЗllаIlИЯ, веры и иллюзий - в значитCJJЫЮЙ сте
псни '3ависйт ОТ 1IOIIимаllИЯ самого этого феномсна. А 
этот ВОIlРОС нсво:!можно решить, не рассмотрев ФУН
КI~ИИ. которыс Р31J1И'ШЫС формы всронаний ВЫIIOЛIIЯЮТ 
в сообществе, а такжс не проанализировав их глубинных 
взаимосвязей с ДРУI'ИМИ сторонами чсловсческой при

ро)(ы: 1'l'IIСТИ'IССКУЮ оБУСЛОВJIСllllOСТЬ, возможность раз
JIИ'\IIЫМ обра'ЮМ реl)'лировать IIСИХИ'IССКУЮ и эмоци
она.llЫIУЮ сферы и др, Некоторые интересныс подходы к 
аН<iЛИ:JУ этих ВОII(ЮСО8, на наш RЗГЛЯД, намечсны в рам

ках с(щиоБИОJlО"И"С~'КИХ исслсдованиЙ. 
Так, Э.УИJIСОН IНжаэываст4J , 'по раЗЛИ'\IIые формы 

верований будyr ущ:ржинаться и расщюстраняться 8 со
общсствс. если их НaJШ'\ИС снособствуст IЮВЫШСIfИЮ 
аД311ТИ 8НЫХ возможностей 'ICJJOBcKa. И начс говоря, их 
'ЮЛСJIIОСТЬ должна возникать как совокупный результат 

в целом возрастающей ПРИСllособле'III0СТИ 'шеН08 со
общества44. И напротив, если соответствующие формы 
верований ослабляют СROих последователей, вызывают 

42 ИнOI'да стилистические соображения 3аСтaaJlяют перс:водить :пат 
термин (10 believe) не тол"ко как ·полагат .. •• ·думать", "считать· и 
т.п .• /10 и как "верить·. В да/l/ЮМ случае нам хотелось бы различить 
:n11 дав yt/отреблеНИII. Ан8JIмзируемая 8 следующем фрагменте ка
тегории ·веры· ближе аН/'ЛИЙСIIОМУ "faith". 

431J-7ljQ/I Е.О. Оп Iluman Nalurc. Cambridp; 1".1978. 
441bid. ",175. 
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разрушение срены, укорачивают жизнь людей, то, не
СМОТРЯ на их IIОЗМОЖНУЮ эмоциональную НР"RЛска

телыlOСП" происходит их саМОИЗЖИllание43 . 
Э.УИJlСОН полагаст, 'ПО поскольку гсны задают ФУII

КI\ИОlIировапие нервной, гармоllалыйй системы чело
века, работу его органов чу"ств, они IIO'ПИ навсрника 
WlИиют на ПрОI,ессы lIаУ'lения. Существуют онределсн
lIые ограНИ'lенин lIа формирование некоторых видов на
ведения. Эти Оl'раничения имеют фИЗИОЛОГИЧССКI1Й ба
зис, а он, в СПОЮ очсредь, ГСПL'ТИ'lески оБУCJIOШlеll. Из 
этого слсдует, что духовный выбор испытывает IIЛЮllше 
цепочки взаимосвязсй, которые ВСДУТ от генов, чсрез 
физиологию, к ограничснному научснию в тсчснис (л
дельной человсчсской ЖИЗIIИ~. УJШСОН отмечаL'Т адап
ТИВIlУIO ЦСIIIIОСТЬ раЗЛИ'IIIЫХ фоРМ всрований (от маги
чсских обрядов до COllpeMClIIlblX фОРМ государственных 
религий IJ ра:JВИТЫХ обществах), СCJIИ они снособствуют 
IIOВЬШIСIIИЮ выживасмости и продуктивности своих па

СЛСДOlШТCJIСЙ. 

В\Л ТОЛЬКО псбольшой переЧСlII, тех функций, кота
рыс Р'ОJШЧНЫС формы верований ВЫIIОЛШIIOТ в сообще
СТВС. 

ОЮ'I llo:lВОЛНЮТ IIСКОТОРЫМ образом Уl10РИДО'IИТЬ 
сущсствующис 11 нсм ОТIIOIlIСIIИЯ. придать им онрсде
л С 111 I ОСТ1. и ЯСНОСТЬ, избаШIИЯ от IIсудобств HBYCMblCJICH
IЮСТИ. Один И:I примеров - обряд РИТУ<1JJЫIOГО BКJIIO'le
нин МОJIOДЫХ людей в сооБЩССТIIО МУЖЧИН. РсалЫlOсть -
БИОJЮI'И'Iс<"Кая и психологичсская - такова, что дсйстви
ТСЛI.I,ыЙ переХQД от подростка к ВЗРОСЛОМУ совсршается 
ОЧСllh постеllенно. Причсм IIсредки ситуации, когда 06-
ЩСС1'IIO, ожидая "взрослой· рсаКL\ИИ, СТi1J1кива(.'тся с па
всдснием pctkllKa и lIаоборот. Чтобы устранить эту I1С
QllреДCJ'СIIIЮСТЬ, реалыIйй rJОСТСIIСШIЫЙ I1роцесс взрос
JIСIIИЯ достаТОЧIIО "роизволыlO разделяется сообществом 
на два ч(.'ТКо отrраllИ'lСIIIIЫХ 11сриода, ритуально ОРl'ани-

·'lbId. '.176-177. 
46lbid. '.177. 
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зованныЙ· переход между которыми lIOЗВОЛЯ(.'Т одноз

lIа'l1lО отнести каж;щго OTJ\CJIbIlOfO индивида к той или 
И110Й катеmрии. 

Совершенно очевидны такие функции веры, как 
к()нсолидаl~ИЯ членов сообш,ества, стремление подчи
нить интересы индивида интересам группы (что, как 
ноказывают исследования в области популяционной ге
нетики, в рамках отбора родичей является селективно 
ценным признаком)47. Примером может служить роль 
верований среди завоевателей, КОТОРУЮ Уилсон сравни
вает с мечом, и роль верований среди побежденных, 
уподобляемая щиту48. 

Очень интересные и тонкие, на наш взгляд, мо
менты связаны с \1сихотерапевтической РОЛЬЮ верова
ний, которая мож(..'Т быть продемонстрирована на при
мере средневековых процессов над ведьмами. iщаТCJIЬ
нос ИЗУ'lение судебных докумснтов, оказывается, 11 аз во
ляет СДCJlать вывод о том, что доносительства на "ведьм· 
обычно следовали за ситуациями, когда бедная 
женщина просила подаяния в какой-либо форме, 
щюгонялась хозяином, вслсд за чем его постигало 

несчастье - падеж скота, смерть одного из близких и 
Т.11. 49 

Какие же функции могла выполнять croJlb широко 
раснространившаяся вера в колдовство? к.Томас50 пола
гает, '\то обвинение конкретного лица в ведьмовстве НО
ЗllOJ\ЯЛО легче пережить по несенную утрату, так как, во

\1ервых, обнаружива.11СЯ конкретный ВИIIОВНИк, которЫЙ 
НСС наказание. Во-вторых, когда человек прогонял от 

47COJl6pUl о .. С0JI6рш Д. ПОПУЛRЦ"ОННaJI бllOllOПtR " Э8О11·ЮЦ"R. М., 
1982. с.267. 

48W,lso" Е.О. on Human Nalure. Р.175. 
49ЛюбоПblТНЫ некоторые ПСИХOllогическ"е моменты, саR_иные С 

ВОСl1рНllтием конкретного лица хак ведьмы, - это уединеННblii об

f..a3 жизни, обосoбnенность от дpyntХ " назойливость JI08C,IIeИИR • 
.s Thomas К. The Rеlcvапсе оС Social Anlropology 10 the Hiatoric:al Sludy 

of English Witchcrart//Witchcrat't ConCeaaiOnI and AC:C:UI8tion. 
L.,1970. Р.47-79. 
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своей двери просищего, у него формировался KOMIUICKC 
вины, 'по служило благодатной IIO'IDОЙ для 1l0следу-' 
ющсго доносительства. Положенис ОCJIOЖШUIOсь сще и' 
тем, что в обществе действовали две противоположные 
установки ОТlIOСИТCJIЫIO ДОЛЖIIOI'О IJOведсния. С одной' 
стороны, считалось, что ПОЛУЧЗТl, CJlедуст по труду, с 

другой - признавалось благом ДCJIИТЬСЯ с неимущим. В 
такой ситуации обвинсния в колдовстве позволяли 
внугренне оправдать наиболее эгоистические формы 
собствеllНnГО поведсния. 

Может быть, нссколько мснсе О'lевидные вещи, о 
которых нам хотелось бы сказать, имсют отношение к 
регуляции психической сферы. Как И3ВССТlIO, одна из 
возможностей устранения или по крайнсй мере умень
шения треllОЖНОСТИ - очень важного нсгативного фак
тора, влияющсго lIа приспосоБИТCJlЫlые ВО3МОЖIЮСТИ 
индивида, - ЗЗКJIЮ'Iается в том, чтобы обнаружить ВНС
шний ИСТО'lник своей тревоги, иногда СОIJСР 111 С 111 10 иJl
ЛЮЗ0Р"ЫЙ, но тем НС менее IIOЗВОЛЯЮIЦИЙ сказать ссбе: 
"Мои проблемы связаны с тем-то и тсм-то. И ПОСКOJIЬКУ 
Я это знаю, я имею возможность избсжать непрвяТlЮ
стеЙ". То есть определснные ограllИ'IСIIИЯ соБСТВСllllOГО 
поведения позволяют в целом умсньшить общий уро
вень тревожноети51 . 

Таким образом, табу, жестко формулируемые за
преты, как представляется, имснно благодаря осознанию 
наложения известных субъекту ОI-РЗIIИЧСНИЙ на возмож
ности поведения и действий, позволяют получать онре
деленную психологическую компенсацию в форме сни
жения тревожности и повышения уверенности в себе: "Я 
не буду нарушать запреты И этим не навлеку на себя 
гнев богов (покровителей, предков)". 

Это лишь незна'lИТельная часть того обширного 
круга проблем, которые связаны с логико-методологи-

51Бере:JШf Ф.Б. Некоторые механизмы интраПСllХИЧеской адаптации 
и психосоwатичсские с:оотношеНИJlIIБсссозн~"ное. Т.1. С.185-
287. 
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чески м рассмотрением динамики lIсихических содсржа

пий, заРОДИВIIIИХСЯ ког]\а-то в рамках псраС'V1СIIСIIllЫХ 

элсмснтов прото-эмоцио-мснталЫlOго комплекса и 

трансформироваВIIIИХСЯ ПОСТСIIСIllIO в знаllИЯ, мнсния, 

иллюзии и верования. Мы стреМИJlИСЬ показать, что 
адекватность анализа компонснтов системы личностных 

смыслов, имсющих статус разного рода эпистсмичсских 

катсl'ОРИЙ, НСllосредствеlllЮ связана с решснисм нското
рых более общих вопросов. Привсденные примеры по
зволили намстить опрсделснныс типы возникающих 

мстод()л()гических проблем. (В их числе те, которые ка
саются природы самих средств ЛОГИ'IССКОI'О анализа, и 

тс, что связаны с разли'lИЯМИ IJ понимании анализиру

смых феномснов.) 
Какова роль рассмотренных психических содсржа

ний В формировании и развитии способности творчсс
кого мышления? Сначала то, что касается эмоцио-,мен
талЫlOго комплекса. 

Мы видим причину его зна'шмости дня функци
ОНИРОII:IIIИЯ творческого МЫIШlения в специфике орга
низации ассоциативных связей. Поскольку основой ВОС
"ршпия, на базс которого формируется содсржание 
эмоцио-мснталЫlOго комплскса, являются нсрасчленсн

ные, I~СЛОСТНЫС комплексы собственных впсчатлений 
субъекта, I1ОСТОJlJ)КУ ассоциированис информации на 
этом уровне основывается на соотнесении собствснных 
впсчатлсний по поводу воспринятого. Представляется, 
что имснно на уровпе эмоцио-мснталыюго комплекса -
большс, чсм где-либо в рамках других систем психич.ес
ких содсржаний, - основой сопостааления может высту

пать ЭМОI\ионалЫlая окрашснность впечатлений субъ
екта. :по, вероятно, одна из самых нетривиальных (для 
сознания человека) I1редпосьu1ОК ассоциирования, по
скольку эмоциональное восприятие базируется на со
вершеllПО ином множестве исходных данных, чем, на

пример, "рассудочное". 
На наш взгляд, основное отличие будет смады

ваться за счет возможности выявления и учета содержа-
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IШЙ так называемой ·IIсвсрбальноЙ коммуникации". И в 
том числе - семиотики тслодвижсний; "языков" мимики, 
жестов, поз; особенностсй ИСПОJlhЗОllаllИЯ и структури
рования ЛИ'IIIOСТIIОI'О пространства в IIроцессе общсния 
и т.П. 

Невербальная комму"икаци}{ llOЗIЮЛИСТ создавать 
контексты, в рамках КОТОРЫХ устраннстси исходная lIе

определенность вербалЫЮI'О общсния. Кромс того, не
вербальное коммуникативнос повсдсние гopa~lДo D 
мсньшсй -::тепсни l\ОJU~астся сознаТCJlЫlOМУ контролю и 
коррекции, чем всрбальнос. В этом смысле можно ут
всрждать, что выявлснис и учст содсржаний Щ;/lсрбa.JlЬ
ной коммуникации llOJВОЛИЮТ получать болсс достовер
ную, более праnдивую картину Щ)ОИСХОДЯЩСI'О, 'fCM та, 
которая фОРМИРУСТС}{ на OCIIOBC Y'fcтa лишь дсклариру
емых содсржаllИЙ. 

Понятно, что в РСa.JIЫlOМ МЫСJlИТCJIЫIOМ щюцсссе 
взаИМОl\СЙСТВУЮТ и параллсJlыlo функционируют как 
сами эти средства восщшитии и представщ;ни}{ ИllфОР
мации, так и "картины", "образы", складынающисси на 
их ОСIIове (имсется в виду всрбальная и нсвсрбалыlя 
коммуникация). Но в планс аНa.JlИза роли эмuцио-мен
тального комплекса в работе ТlЮР'lССКОJ'О МЫIШJСIIИЯ 
нам XOTCJIOCb бы подчсркнyrь имснно ТО оБСТО}{ТСJJЬСТВО, 
что иной (по сравнению с ФУНКЦИОНИРОВ:1ШН;М СО:l1Iа
IlИЯ) будет и база исходных данных, и сама ОСllооа их 
com нсссния. Поэтому решения, BO:IIВf кающис в РСЗУJl ь
тате обращения к ОСМЫCJIСНИЮ IIРООЛСМЫ lIа уровне 

эмоцио-менталыlOl'О KOMIUlCKca, MOгyI' быть весьма не
ожиданны и нетривиальны. 

Имснно с такой ОРI'анизацией эмоцио-меllТa.JJЫЮГО 
комплекса, на наш ВЗГЛЯД, связано раЗРУШИТCJIЫIOС вли

яние дистресса на продуктивную способность. Через 
воздействие на эмоциональную сферу (а это именно 
эмоциональное воздействие, поскольку умом ЧCJIовск 
может I10нимать бессмыслеllНОСТЬ и lIеНУЖJlОСТЬ эмоци
ональных реакций в определенных стрессовых ситу
ациях, но ·сердце" не слушается) удар передается в 
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I1POTO-ЭМОЦИО-Мl:fIталЫIЫЙ КОМШIСКС, результатом чего 

является IJa'lИнающийся вслед за ударом хаос, разруше
ние систсм сложившихся юаИМОДI:ЙСТВИЙ. СУЩI:СТВУ

ющие связи РВУI'СЯ. Все расстросно. Нормальнос ФУН
кционирование КОМШlексов нарушено. 

В результате такой деЗОРl'анизации yrрачивается 
ВО3МОЖllOСТЬ устаllOШIСНИЯ связсй на одной из самых 
lIеТРИНИaJlЫIЫХ для сознания 'ICJIOLleKa ОСНОВ - на базе 
уподоблсния соБСТВI:/IIIЫХ впечатлсний по поВоду вос
принимаемой и хранящейся информации. 

О'lенидно, ругиннос МЫlllЛС/lИе в подобной ситу
аl~ИИ 1I0страдает в мсньшсй стенсни, поскольку может 
ОСУЩССТWIЯТЬСЯ без обращения к этой глубинной сфере 
(хотя, безусловно, свои проблсмы возникнyr И В этом 
случас из-за НaJlИЧИЯ юаимосвизсй ИllТCJUJектуальной и 

эмоционаЛhllOЙ сферы), Что же касается продуктивного 
МЫIIIJlСН ия, ТО сго нормальное функционирование са
мым ссрьсзным обра:юм зависит от ЭМОЦИОНaJlЫЮГО СО
стоя н ия 'ICJIOBCKa. 

Как ужс НJНОРИJ\ОСЬ, на базе прото-эмоцио-мен
TaJIbllOI'O КОМlIлскса формируются психические содер
жания, имсющие 11 современной культуре статус знаний, 
мнсний, IIрсдстаШIСНИЙ, IIСlюваний и Т.п. Мы CTpeMh
лись нока:ыть, '1ТООПЮIIIСIIltЯ между ними - Достато'шо 

сложныс, а граНИI~а, ра3ДСJ\яющая их, не ВССI'да онреде

JlClIlI<t. Тсм IIС мснсе, нскоторые выводы ОТlIОСИТелыю их 
фун КI~иошtРОllаllИЯ в процсссе формирования способно
сти ТlЮР'IССКОГО м ыIIJ UlСJI ия, как представляется, можно 

СДCJlать. 

Нанример, формирование знаний, в отличие от на
ВЫКОН и умений, на наш ВЗI'JlЯД, связано с достаточно 

поздними этанами человеческой истории, когда полу
чили опрсдслешюс развитие средства символического 

прсдстаWlСIlИЯ и оilсрирования ИllформацисЙ. Знания 
с()(:тавлнют ЭJlемент КОlщеlJТУaJlЬНОЙ системы, поэтому 
их формироваllие и ЭВ()JJЮI~ИЯ связаны с формирова
нием и ЭВOJIЮI,ией такого рода систем. 

Напротив, может показаться, что вероваllИЯ 8Озии-

149 



кают на самых ранних этапах ЭВОЛЮI\ИИ 'lелОDСЧССКОГО 

МЫШЛСIIИЯ. Однако, на 11 а 111 взгляд, это нс совсем так. 
Если исходить ИЗ нстождсствснности всры И мнения, то 

слсдует Y'lCCTb, что фсномсн ВСРЫ свюан с формирова
нисм HCl<OTOPblX болсс или мснес ОТDЛС'IСIIIIЫХ нрсдста8-
lIСIIИЙ, в целом образующих достаТО'111O стабильно Фун
КI~ИОНИРУЮIЦУЮ (и при этом УСТОЙ'Н1вую К критикс) си
стему, позволяющую на ее основе интсрпретировать са

мые разЛИ'lIIые события, происходящис в окружающсм 
человс.ка мире. 

Попытасмся проиллюстрировать это на примсре 
анализа верований народности азаllДС (ВОСТОЧllая Са
хара), который был ЩЮВСДСII английским антропологом 
эд.эваllс-Притчардом52 . Он обращал внимание на ис
IUIЮ'Н1Тельную УСТОЙ'lивость всрований к критике с 110-
зиции иной оБЪНСНИТСJlЫIOЙ МО)1СЛИ. ИМ рассматрина
лась процедура гадания на раетителыIмM ядовитом эк

страктс - бснгс, позволяющая, 110 мнснию азанде, уста
новить, виновен ли подозревасмый в содеянном. В рот 
ЦЫШ1СНКУ в.ливалось снадобье, и ilрИ этом колдун во
прошал оракула бенгс, виновсн ли данный челонек в 
данном llреcтynлснии. Если цыllснокK умирал, то С'lита
лось, 'по оракул дал утвсрдителЫIЫЙ отвст. Если оста
вался ЖI1Н, ответ бьUl отрицательным. Но рсзультат мог 
рассматринаться как ОКОН'lаТСlIЫIЫЙ только после того, 
как I1роводилась повторная провсрка, в ходе которой дух 
бсlll'С должен бьUl ответить, как мы тсперь сказали бы, 
lIа мета-вопрос: "Если оракул яда сказал правду в преды
дущем испытании, пусть цыпленок выживет. Если нет, 
пусть он умрет". Если ЦЫllлеllOК BllOHb выживал, рсше
IIИС С'lиталOl.~Ь окончательным. Если умирал, это озна
чало, '(то результат был "еверен. Естсетвенно, в ходе 110-
доБIlOl'() рода испытаний оракул яда довольно чаето да
вал противоречивые отпеты. Но это отнюдь не обескура
живало азанде. Противорсч,",вый результат, ошибки ора-

52Ewии-l'rilrhord Е. Witchcran, Oraclea and Magic among 'Ье Aиnde. 
Oxford, 193 7. 
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кула, как это для нас IIИ странно, служили дополнитель

ным доказаТl::.lIЬСТВОМ его НСПOl"решимости: неправиль

ные ОТВL'ТЫ оБЪЯСШUlИсь действием мистических сил и 
лишь подтверждали то'нюсть его сУЖДсний, когда такие 
СЮIЫ не дс~стновали. 

Эоанс-Притчард пробовал интересоватf,СЯ, а что бу
дет, если дать ЦЫШlенку магическое снадобье, не задавая 
вопросов, или дать дополнительную дозу яда ВЫЖИВ

шему после оБЫЧНЫХ доз цыlенку?? Но сама пoc:rа
нонка подобного рода вопросов является В рамках веро
ваllИЙ <tзаllде НCJlеIЮЙ. Азанде не знает, что случится, его 
не интсрссует, что случится, и никто никогда не бьш на
столько глуп, чтобы тратить хороший бенге на,бессмыс
ленные зксперименты, придумать которые может только 

eBpolН:cц. 

Н этом нримсре, на наш взгляд, I1римечательны 
следующие моменты. Во-первых, нагjlЯДIIО видна исто
РИ'iеСК<Н1 и культурная обусловленность критериев отне
сени}! нскоторых утверждений к категории истинных 

ИЛИ ложных, OCMbICJlellllbIx или беССМЫCJlенных. Во-вт()
рых, достаТО'lI1O огlt.'ТлИlЮ ПРОСТУllае-r то общее, что 
роднит КОlщеll1)'aJlЫlые построения с системой верова

ний: внутренняя соглаСОllашlOСТЬ, оформление в соот
ВL'ТСТВИИ С критериями, действующими в рамках самих 

этих построений, достаТОЧIIО высокая устойчивость к 
ПОIlЫТкам критики С позиции альтернативных объясни
TCJIbIlbIX моделей и Т.П. 

Н этой связи, на наш взгляд, можно утверждать, что 
вера, так же как и знание, является элементом некото

рой более общей системы представлений и поэтому не 
возникает на ранних этапах эволюции человеческого 

мышления. В кзчестве своей основы она предполагает 
наличие достаточно развитой ннтерсубъективной си
стемы знаний, а также способности оперирования сим
волическими репрезентатами. 

Напротив, мнение теснее связано с внутренним ми
ром чеJlОвека, с его переживаниями по поводу той или 
иной ситуации. И • этом смысле можно утверждат .. , что 

1.51 



в ПРOl~сссе ЭВОЛЮI~ИИ МЫСЛИТCJIЫIOЙ способности оно 
возникает раПЫIIС, чсм всра и знанис. 

ИЛЛЮЗИИ, на наш ВЗГШIД, прсдставляют собой IIСКО
торую раЗIIOВИ}ЩОСТЬ мнсния - мнснис вопрски знаllИЮ. 

Если 1I0llимать иллюзии таким образом, то они явля
ЮТСЯ достаточно поздним "прио6рстснисм" ЭIЮЛЮЦИИ, 
сопровождающим формирование знания. Иллюзии -
это, в некотором родс, фСНОМСII метаУРОВIIЯ, на котором 
только и возможно сопостамснис (В данном случас llро
ТИВОlIостаuлснис) знаний и мнеlll1Й. 

ИЮIЮЗИЯМ, очсвидно, В онреДCJIСI"IIIOЙ стспсни род
ствеllllЫ фаllта:IИИ. И те и ДРУГИС возможны ЛИНII, на та
,юм уровне развития МЫllVlения, когда содержания соб
СТВСIllIOГО внутреннсго мира приобретают для субъскта 
самостоятCJ1ЬНУЮ значимость (ценность), становятся 
оБЪСl\Гом внимания, рассмотрсния, сравнения. Фанта
зии, так жс как и ИJUIЮЗИИ, достаточно ОllосредовашlO 

связаны с реалЫIЫМ IЮЛОЖСНИСМ ВСЩСЙ, яuляются ПО
рождением психики 'ICJювска, слсдствием своБОДIIОГО 
комбинирования раllее сформировавшихся ВОСIlРИЯТИЙ. 
Может быть 8 этом еще одна ПРИ'lИна того, ПО'IСМУ 
TBOP'lccKoe МЫIIVIСIIИС, Оllирающсеся на ФаllтазиlO, яв
ЛЯl.'1"СЯ ОТlIOСИТCJIЫIO поздним IIРО}(УКТОМ развития '1CJIo
nC'lеской МЫСЛИТCJIЫЮЙ Сllособности. 

В акте TBOP'ICCKOI"O МЫНIJIСIШЯ ОСУЩССТlUIЯСТСЯ онс
рироваНИt~ самыми раJЛИ'lIIЫМИ нластами ИIЩИJlИДУ

aJ1ЫIOЙ системы ЛИ'lIIOСТНЫХ смыслов. Поэтому С ТО'IКИ 
зрения развития творчсской сносоБНОСТИ нсоБХОДИМО не 

TOJIl,KO наК{lIIлсние знаний, но и приобрстсние самого 
раЗII()обра:шOl"О опыта, IЮЗ8ОЛяющего формировать ИII
дивиJ\уалыlсc мнсния, всрования и даже ИJUIIOЗИИ. Все 
они оказываются значимыми и могут быть ИСIIОЛЬЗО
ваны на раЗIIЫJ( стадиях TBOp'JCCKOI'O "роцссса. 

СознаlШС, ПОДСОЗllаIIИС, БСССОЗllатVlЫIOС 

На наш взгляд, формироваlJие сознаlJИЯ происхо
дило постепснно, в ходс развития КОММУllикаl~ИИ и за-

132 



КРСfUlСНИЯ функционирования ЗНУКОКОМНЛСКСОВ в виде 
обrа:IOВ-СИМВОЛОН. Как МЫ СТРСМЮШСЬ наказать, по 
мере rаЗIIИТИЯ мыслительной способности, чс.новск на
'IИнает вычлснять себя ИJ окrУЖ<lющего. Сфера лич
IlOстных IIсреживаний стаllОВИТСЯ объектом рассмотре
ния, структурирования и оцснки. Подобные трансфор
мации "рото-мыслительной Сllос06110СТИ, как представ
лястся, и лежали в ОСIЮВС формирования средств осо
ЗllаlllЮГО восприятия, размсщсния и оперирования ИН

формацией. 
Ранее существовавшис формы, по существу, не мо

гут быть названы ни осознаваемыми, ни бессознатель
IIЫМИ, IIОСКОЛЬКУ сами эти категории связаны с более 
поздними этапами эволюции мышлсния и С другими 

типами IIСИХИ'IССКИХ содсржаниЙ. Как уже отмечалось, 
эти психичсские содсржания базировались на таком 
типе ВОСПРИЯТИЯ, который ПРИIlЦИПИально ОТЛИ'lался от 

суш.ествующсго в рамках совремснной картины мира, 
различающей компонснты осознаllНОГО и бессознатель-
1101'0 (подсознателЬНОI'О, псрифсрического, краевого со
знания и пр.). 

С функционированием 06Р<lЗОВ-СИМВОЛОВ, на наш 
взгляд, на'lИJlастся 1I0CTellellJIOC оформлеJlие средств 
осознанного восприятия и пре06разования информации. 
В "РОТИВОJlСС им, те формы восприятия, которые оказа
лись Н<lиболсе тссно СВЯЗЗIIIIЫМИ с "реликтовыми", "0-
стаlll1JJИ содсржание нсосознавасмой сфсры личностных 
смыслов. Дальнсйшая дивергснция сознания и бесс о
ЗllателыlOГО приводила к тому, что психические содер

жания, Сllачала не слишком различавlUИеся по степени 

свосй осознанности, позднее составили как бы две по
ЛЯРllые, противоположные сферы системы личностных 
смыслов (правда, связанные множеством переходных 
ступеней). Содержаllие бесСОЗllатCJ1ЬНОro становилось 
все менее доступным осознанию. 

По существу же, как сами психические содержания, 
IlаКОl1JIСIIНые в процсссе фило- и онтогеJlеза, так и те 
J1РОцедуры оперироваllИИ информацией, которые сфор-
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мировались на этой основе, не уграчиваются и не исче·, 
зают со временем. Они продолжают функционировать I 
МЫlШIснии и памяти человека, поставляя ему те содер! 
жания, которые получены на базе осмысления совре; 
меllНОЙ реальности средствами, унаследованными 01 
"Родителя" и "Ребенка". 

Таким образом, если на основе проведенного ана
лиза логики эволюции человеческого МЫlШIения попы

таться понять некоторые компоненты мыслительной ак-, 
ТИВllOсти человека, то, на наш взгляд, можно сказан 

следующее. , 
Базисом формирования бессознательного являются 

реликтовые формы восприятия, обусловившие возник~ 
новение первичныхзвукокомплексов - как средства спо": 
нтанного интегрированного выражения в bpato-образаХ 
переживаний субъекта по поводу определенных ситу
аций. Соответственно, содержание бессознательного 
включает те компоненты системы личностных смыслов, 

которые человек ИЗWIскает на основе использования та

кого рода форм восприятия и репрезентации ивфuрма
ции. При этом можно различать ментальные кон
структы, которые ЯWIяются общечеловеческим досто
янием (вероятно, они соответствуют коллективному бес
сознательному К.Юнга), и те; которые складываются в 
процессе жизнедеятельности каждого отдельного инди

вида и получены в результате применения этих же форм 
перцепции и репрезентации к осмыслению соnрсмешюй 
субъекту реальности (вероятно, их можно считать соот
ветствующими индивидуалЫlOму бессознательному 
Юнга). 

Несколько слов относительно понимания . природы 
подсознания. Как уже отмечалось, особую роль в эволю
ции мыllения играет формирование образов-символов 
на базе первичных прото-образов. Ему соответствуют 
фундаментальные изменения мыслительной способно
сти и складывание новых сфер осмысливаемой реально
сти - субъективной и символической. В этой связи нред
стаWIЯется, что сфера личностных смыслов, зафиксиро-
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ванных 1I:t уровне 110дсознаllИЯ, включает психические 
содержания, извлекаемые субъектом на основе опериро
вания образами-символами. И здесь, очевидно, могуг 
быть выделены компоненты, фиксирующие как общече
ловеческий, так и индивидуальный опыт, накаплива

емый в процессе жизнедеятельности каждого отдельного 
субъекта. Соответственно, закономерности функциони
рования образов-символов составят ПРИНl~ипы опериро
вания информацией на уровне подсознания. (Некоторые 
вопросы, связанные с функционированием подсознания, 
будуr рассмотрены позднее - при анализе специфики 
мышления креативных личностей.) 

Творческое МЫlШIение ЯWIЯется наиболее концен
трированным выражением максимально эффективного 
и гармоничного функционирования всех компонентов 
мыслительной способности человека. При этом субъект 
оперирует IUIастами смыслов, включающих элементы 

как общечеJIовеческого, так и индивидуального, как осо
знанного, так инеосознанного (бесСОЗllателыюго, подсо
звательного) опыта. 

Реликтовые формы восприятия, находившие свое 
выражение в складывании п~рвичных (спонтанных· и 
КОМШlексных) прото-образов, возникшие на их основе 
способы репрезентации информации в виде образ оn
символов, символические и образные средства .пред
стаWlения и оперирования информацией, явившиеся за
кономерным этапом естественного развития мысли

тельной способности человека, - все они сохраняют свою 
значимость (хотя и в различной степени для различных 
культур) и продолжают функционировать в МЫlШIении 
современного человека. Содержания общечеловеческого 
опыта, а также результаты, получаемые каждым отдель

ным индивидом вследствие использования этих форм 
восприятия и оперирования информацией в процессе 
его жизнедеятельности, состаWIЯЮТ компоненты инди

видуальной системы личностных смыслов. Макси
малJ.нО эффективное и гармоничное функционирование 
всей этой сложной системы обеспечивает возможность 
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реализации творческого акта. ОДllако в рамках совре 
меllllОЙ технократической культуры IIреимуществеllllO 
развитие ПОJIУ'IИJIИ средства, базирующисся на oCO:lllall 
ном восприятии и ОllсрироваllИИ информацией. СООТ 
ветственно этому сформировались и стереОТИIIЫ ВОС 
приятия деЙСТlIИТCJIЫIОСТИ, и система IIРИОРИТетов I 
ценностей, и картина мира (ВКЛЮ<lая критерии научно
сти), и др. 

Напротив, те KOMllOlICHTbI МЫCJIИТCJIЫЮЙ активно· 
сти, которые болес неllOсрсдстнешю связаны с фило- ~. 
онтогснетически Р;НIIIИМИ формами реllрезснтации ~ 
оперироваllИЯ информацисй (Я8JIЯЮЩИССЯ базисом IIОД
сознания и бсссознателыюго), приобрели статус знаl"IИЯ 
низшего порядка, мснее цснного, MCIIce ДОСТОВСРIIOI'О, 

менсс совершенного. Такое, если так можно выразиться, 
несколько высокомерное отношение создавалось lIoCTe
пенно всем духом, всем пафосом Ilрогресса, СОllеРШ:iВ
шегося в наllра8JIении ДОМИlIиронаllИЯ средств осознан

ного восприятия и псреработки информации. 
И именно IIОТОМУ, что снеЦИaJlЫЮ это мироощуще

ние никем Ile насаждaJlОСЬ, 0110 окаЗaJlОСЬ столь НрО<IlЮ 
ВlUlетенным в структуру "цивилизации, что отказаться от 
него, и даже просто вычленить KOMllOlICIITbl TaKol'o рода 
стереотипов, не так-то просто. 

Примером такого высокомсрно-пренсБРСЖИТCJIЬ
ного недооценивания альтернативного МИРОВОСl1РИЯТИЯ 

может, на наш ВЗIЛЯД, служить существовавшсс до нс

давнего времени ОТНОIIIСllие к детской культуре. (Кстати 
говоря, если учесть существование взаимосвязи между 

фило- и онтогенетически ранними формами ВОСIlРИ
ятия и осмысления деЙСТВИТCJIЫIОСТИ и содержанием 

бессознательного и подсознаllИЯ, предста8JIЯСТСЯ не слу
чайным, что подобное отношение затронуло детскую 
культуру.) 

Хотя научный интерес к детскому фольклору про
будился в различных странах в конце прошлого столе-
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тия53 , но тогда он носил несколько академический ха
рактер: записи делaJJИСЬ на основе воспоминаний взрос
лых и, естественно, fюдвергались цензуре "взрослого· со
знания. 

И ЛИШh с 60-х годов нашего столетия на(lИнаются 
исследования ·живоЙ" ФОЛЬКJlОРIIОЙ традиции детей, ко
торые позволили выявить удельный вес различных 

"жанров" в структуре фOJIЬКJюра, условия, необходимые 
для того, чтобы ребенок мог приобщиться к -детской 
традИl~ии, нормы поведения, существующие в детском 

сообществе. и ТД 
Стали изучаться такие устойчивые феномены дет

ской культуры, как "дразнилки" (мощное средство пре
сечения нежелательных ДЛЯ группы форм поведения), 
·страШИJJКИ" (знамеllитые "черная рука", "красное пятно· 
и пр., через рассказы о которых прошли, наверное, все 

взрослые), МlюгочислеШlые ·отговорки", сам характер 
которых (строго фиксированные формы, 
непререкаемый авторитет) наводит на мысль об их 
родстве некоторым ранним пронвлениям ритуальной 
практики. Обращает. на себя внимание также 
безграни'lНая уверенность в действии разного рода 
заКJJЯТИЙ ("скрещ,енные на груди руки оберегают от 
нанадения змеи"), "вызываний" (гномиков,Белоснежки, 
чертиков и т.п.), гаданий, традиционных словесных 
формул, имеющих по(IТИ магическую власть над 
участниками "ритуала" ("Тьфу, тьфу. Космическая 
печать, не стирать", "Мирись, мирись, мирись и больше 
не дерись. А если будешь драться, я буду кусаТhСЯ. А 
кусаться ни при чем, буду драться кирпичом. А кирпич 
ломается, дружба начинается"). Все эти стороны 
жизнедеятельности изучаются специалистами (и то, как 
мы видели, с недавнего времени). Обыденное же 

53в России одним И3 первых его собирателей бьUl П.В.ШеЙн. В 20-е 
ГОДЫ многое ДJlJI раэВИТИJl исследований сделали О.И.Капица и 
Г.С.Виноградов. Однако 8 30-е годы ЭТII исследоваНИJl ПРИ0СТ8ио-
8ИЛИСь. 



_"знание относится к этим феноменам снисходительно
покровнтельственно: придет время, дети поумнеют, и 

все эти глупости сами по себе пройдут. Но полезнс было 
бы задаться вопросом: почему подобные формы осмыс
ления и упорядочения мира настолько устойчивы, что 
встречаются у разных народов и в практически неиз

менном виде сохраняются на протяжении длительного 

времени? 
В целом же хотелось бы отметить следующее .. Об

ращаясь к анализу альтернативных форм мышления и 
восприятия, хорошо бьuIO бы нам не уподобиться пред
ставлениям племени азанде, для которых целые пласты 

реальности (включая определенного типа взаимозави
симости, вопросы, отношения) вообще не существуют, 
так как не вписываются в их картину мира (которая, по
путно отметим, очень устойчива к попыткам критики с 
позиции иных объяснительных моделей. - И в самом 
деле, какой же нормальный человек будет расходовать 
хороший бенге, чтобы найти ответы на бессмысленные 
вопросы?). Поэтому хотелось бы, чтобы различные 
формы мировосприятия и мироощущения (зачастую 
нетрадиционные для современной культуры), 
различные способы репрезентации и опсрирования 
информацией, о которых речь шла D этой книге, не 
отвергались из начально на том лишь основании, что 

наше нынсшнее восприятие и мыIlениеe не таково. Мы 
стремились как раз к тому, чтобы показать, что 
творческое мыIIение,' как целостный феномен, не 
может быть попято, если наша объяснительная модель 
будет базироваться на учете л.ишь тех компонентов 
видения мира, которые традиционны и привычны для 

современной технократической культуры. Все то, что 
дала история человечества, все плоды длительной 
эволюции мыслительной способности, а также то, что 
возникает и развивается в процессе формирования и 
развития детского мышления, - все это, хотя истерлось 

в значительной степени в нашей памяти, но не утрачено 
нами .. 
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Самые разные обстоятельства (о которых здесь uша 
речь) осложняют доступ к этим пластам системы лич
ностных смыслов и к реконструкции ЭТИХ форм опери
рования информацией, - это и специфическая направ
ленность нашей цивилизации, и действие механизмов 
психологической защиты, и определенная нетерпимость 
к результатам и достижениям альтернативных культур, 

и, напротив, некоторая переоценка собственных дости
жений (которые, вообще говоря, у технократической ци
вилизации действительно очень велики, особенно если в 
качестве мерила выбирается технический прогресс, а не, 
допустим, развитие духовности, совершенствование 

личности и т.н.). 
При этом может возникнуть такое возражение: даже 

если не будет отрицаться существование всех тех форм 
восприятия и осмысления информации (начиная с ре
ликтовых и кончая некоторыми альтернативными для 

современной культуры), о которых мы говорили, все 
равно маловероятно, что это может что-либо дать для 
понимания нрироды творческого мышления, поскольку 

МIIOI'ие из них отражают l:Iаинные знания и представле

ния, примитивные формы восприятия, случайные 
(например, базирующиеся на собственной эмоциональ
ной реакции) оценки. 

М ы уже стремились показать, что то, что в рамках 
современной картины мира квалифицируется как 
'наивное", "примитивное", "случайное", нуждающееся в 
изживании и преодолении, по существу, может пред

ставлять собой гораздо более сложные (для оценки их 
роли в мышлении современного человека) феномены. С 
этой точки зрения сопоставим некоторые черты 
"релv.ктоных· и базирующихся на современной картине 
мира форм восприятия и представления информации. 
Причем преимущество последних может оказаться не 
столь уж очевидным, а недостатки первых - не такими 

уж драматичными. Например, как уже отмечалось, в ос
нове формирования первичных прото-образов лежали 
КОМlшексы впечатлений субъекта по поводу О'1ределен-
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IIОЙ ЖИЗНСIШОЙ ситуации (ПРИМСНИТeJlЫЮ к OI(CHKe стс-
11ени адскватности мышлсния вроде бы плохо - субъск
тивизм). Они предстаRJIЯЛИ собой форму СIЮlпашюй и 
НСllОСредствснной рсакции, осущсстшшвшсйся в усло

виях IЮВЫШСНlЮЙ (по сравнснию с совремсшюй культу
рой) чувствитслыюсти, восприимчивости субъекта к 
сигналам окружающсй срсды. Исходныс прото-образы 
не содсржали в себе ЭЛСМСIIТОВ интср-суБЪСКТИ8НОСТИ, 
знания о том, что 8 этих ЗВУКОКОМIIЛСКСах Я8Лястся бо
лее репрезснтативным в ОТIЮШСНИИ коммушщирусмого 

содержания, а что, напротив, затрудняет возможности 

взаимопонимания. (Тоже хорошего мало - самый IIРИ
МЮ'ИВIIЫЙ ВЗГЛЯД на вещи, без учета того, что СУЩС
ствешlO, а что малознаЧИТCJIЬНО, случайно.) Однако 110-
:юбные комнлексы "lIсзаМУТНСIIНЫХ знанисм" ВllечаТJlС
IIИЙ, зафиксированныс в памяти ЧCJювска, служат ис
точником IIСТРИUlfальных сопостамсний и ассоциаций 
(что очснь важно с точки зрения I1СРСПСКТИВ нахождения 
Т80Р'ltХ:КИХ решений). В свою очерсдь, сопоставлеllИЯ, 
осущet:ТВЛЯСМЫС осознанно и базирующисся на СОllре
MClIlIbIX формах видсния и осмысления мира, имсют в 
своей основс, во-псрвых, тс предстаlU1СIIИЯ о подобllОМ, 
сходном, которые сущсствуют в настоящсе время в рам

ках данной КУЛl.туры; во-вторых, они ИСПОЛЬЗУЮТ дан
ныс, IIрстерНСUIllИС МIIOГО'IИСЛСIIНЫС ИЗМСНСIIИЯ вслед

СТВИС упорядочсния, СТРУ"IYPирования информаЦIfИ,. ее 
КJI;)ссифицирования, имеlЮllаllИЯ и т.д. В IX~:IYJll>:raTc, и 
те содержания, которыс участвуют в 1I0добllOI'О рода ак
тах соппстаl\ЛСIIИЯ, НС просто несут на ссбе ОТllсчаток со
времеНIIОЙ культуры, 110 вообще (самым неlЮСредствсн
ным образом) являются ее lIорождением. Следова
тслыlO, в них в нскоторой НСЯВIЮЙ форме отражсны и 
зафиксироваllЫ все те стсреотипы ВОСПРИЯТИЯ И осмыс
ления мира, которые ПРИСУIl\И совремснной культуре 
(ДЛЯ нахОЖДСНИil нестандаРПIЫХ решений это, похожс, 
не так уж удобно). 

Понятно, что ДЛЯ у(.'Тановления нстривиалыIхx alla
логий (что многими, исследоваТСJlЯМИ справсдливо ol(e-
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нивается kaK одно из необходимых условий продуктив
ности мьшmения) приходится пытаться выйти за пре
делы этих стереотипов. Но как это возможно, если опе
рирование осуществляется в рамках системы данных, 

базирующихся на этих стереотипах, на основе представ
лений о подобном (сходном, аналогичном), которое су
ществует в современной культуре и включает эти стере
отипы как неоrъемлемую составную часть? (Тоже не 
очень обнадеживает). 

Возможно, именно здесь оказывается полезным тот 
альтернативный опыт восприятия мира, который за
фиксирован в виде первичных прото-образов и который 
постоянно пополняется за счет получения новых компо

нентов психических содержаний в результате использо
вания этих альтернативных форм репрезентации ин
формации. И ПОСКОJIЬКУ прото-образы базируются на 
комплексах впечатлений субъеI<та, постольку ассоцииро
вание психических содержаний может ОСУПJ;ествляться 
на основании, например, их сходной переживаемости 
субъектом. Совершенно ясно, что устанавливаемые на 
такой основе ассоциативные связи могут весьма суще
ственно отличаться от тех, которые базируются на выяв
лении необходимых признаксв сопоставляемых объек
тов. 

Здесь снова возникает возражение, что аналоги~, 
основанные на сопоставлении собственных впечатлений, 
мало что могут дать для рациональноro осмысления 

проблемы. Однако, как нам представляется, это не так. В 
первой главе бьUIИ подробно проанализированы меха
низмы, обеспечивающие возможность неслучайной и 
lIепроизвOJIЬНОЙ репрезентации ситуаций в комплексах 
впечатлений субъекта. На этом основании мы можем 
делать вывод о том, что в прото-образах, пусть в наив
ной (с точки зрения современной культуры) форме, но 
достаточно адекватно отражались значимые для чело

века как вида параметры жизненной ситуации. Поэтому 
устаНОWIение ассоциаций на базе уподобления комплек
сов собственных впечатлений может иметь в своей ос-
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нове серьезные объективные корреляции, знание о кото
рых, кстати говоря, вполне может оказаться утраченным 

в процессе развития цивилизации в напрамеНИИДОМ}f

нирования средств символической репрезентации ин
формации. То же относится к тем пластам системы 
личностных смыслов (а также к тем механизмам опери
рования информацией), которые связаны с функциони
рованием образов-символов. Хотя по сравнению с 
прото-образами они содержат элементы интерсубъек
тивного знания, более опосредован но отнасятся к окру
жающей реальности, все же при этом они сохраняют ОТ
печаток исходного, эмпатического восприятия. 

Преимущество образов-символов как формы репре
зентации информации мы видим в том, что они объе
диняют в себе противоположные способы освоения 
мира непосредственность и спонтанность 

индивидуальных интегральных образов с 
интерсубъективностью, относительной независимостью 
от сиюминугного восприятия реалий окружающего. 
Образы-символы позволяют в максимально сжатой, 
спрессованной форме адресоваться к тем содержаниям, 
воспроизведение которых требовало вначале ожимения 
в памяти всего комплекса связанных с ситуацией 
впечатлений. , 

В форме образов-символов ПОЯRЛЯется возможность 
выражать и коммуницировать содержания ситуаций, 
непосредственным участником· которых сам субъект не 
бьш. Образы-символы служат источником возникнове
ния мыслительных конструктов, аналогов которым в 

объективной реальности человек не ВС1'речал. На этой 
основе становится возможным возникновение верова

ний, разного рода фантазий, в архаичной форме зада
ющих картину мира, принимаемую данным сообще
ством. 

Применительно к анализу творческого мыumения 
эти особенности репрезентации и оперирован.ИЯ инфор
мацией с помощью образов-символов играют немало
важную роль. В частности, за счет ·перевода" проблемы 
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на этот уровень анализа удается в значительной степени 

отойти от многих стереотипов символической культуры 
и в то же время обратиться к тем IШастам содержаний, в 
которых фиксирован непосредственный, образный, це
лостный опыт субъекта. 

Итак, мы стремились показать, что самые различ
ные способы представления и оперирования информа
цией, о которых речь шла в этой книге, имеют право на 
существование в модели функционирования творческого 
мышления. Все они - на разных стадиях и в различной 
степени - участвуют в решении задач. Одни процедуры -
сбор данных, проверка гипотез, выведение возможных 
следствий из того или иного допущения - осуществля
ются с преимущественным использованием средств 

осознанного оперирования информацией 
(символических или образных - в зависимости от ха
рактера задачи). для других стадий, традиционно выде
ляемых в рамках творческого аК1'а (инкубация, озаре
ние), характерно доминирование неосознанных меха
низмов переработки информации, а также обращение к 
пластам системы личностных смыслов, заФиксирован
ных в подсознании или бессознательном. 

Если же попытаться кратко сформулировать вы
воды относительно специфики трансформаций в харак
тере мыслительной активности при переходе от осо
знанного анализа проблемы к ее переработке на уровне 
подсознания (бессознательного), то мож.но сказать, ЧТО 
при этом осуществляется обращение к принципиально 
иной сфере психических содержаний, базирующихся на 
иной картине мира и ином понимании места человека в 
нем, а также использование альтернативных механиз

мов репрезентации и оперирования информацией. 
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4. ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО 

в этой главе мы попытаемся наметить определен
ные механизмы функционирования мышления, объяс
нить некоторые эмпирически ВЫЯW1яемые особенности 
восприятия и переработки информации лицами с высо
ким творческим потенциалом. При этом особенно инте
ресными JI'.ажутся нам вопросы, связанные со специфи
кой организации концептуальных структур, ассоциатив
ных сетей, особым статусом стереотипов (когнитивных 
штампов) в мышлении креативных личностей. 

Известно, что способность более эффективно опе
рировать противоречивой информацией специалистами 
выделяется в числе отличительных черт одаренных лю

деЙl . На наш взгляд, эта их особенность связана с иной 
(не только количественно, но и качественно) представ
ленностью подсознательно протекающих мыслительных 

процессов. 

На уровне сознания человек не очень удачно ис
пользует ПРОТИВОQечивые данные. И в частности, иссле
дования показали2 , что в ситуациях, когда испытуемые 
были вынуждены формулировать суждение на основе 
совокупности признаков, содержавших взаимоисключа

ющие утверждения, их мыслительная стратегия своди

лась к отбрасыванию одного из компонентов противоре
чивой информации и принятию решения на основании 
другого. При этом выбор "оставляемого" признака опре
делился некоторыми установками достаточно общего 
характера: собственными предпочтениями, сложи В
шейся системой предстаW1ений и Т.П. С чем же связана 
такая особенность функционирования сознания? Рас-

1MacXinnon D.w. Creativity: а Multi-Caceted Phenomenon/ /Creativity. А 
discussion а! the Nobel СоnСесеnсе. Amsterda;L,1970. Р.29-З2. 
2рosneг М. Cognition: An Introduction. Il1inois,1973. Р.80. 
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смотрим эти вопросы несколько подробнее. 
В каждую единицу времени на органы чувств чело

века обрушивается гигантский поток информации. И 
лишь весьма незначительная ее часть осознается. В ос
IЮВIЮМ же она фиксируется и репрезентируется неосо
знанно. Эго приводит к тому, что на уровне подсознания 
функционирует информация, миновавшая барьер со
знания и критичности, не испытавшая на себе действия 
мыслительных процедур (структурирования, кЛассифи
кации, упорядочения и т.д.), используемых в процессе 
вербализации информации. Поэтому она обладает та
кими свойствами, как неупорядоченность, многообраз
ное переплетение свойств, связей, отношений (да и сами 
они не выделяются в том виде, в каком это характерно 

для сознания), наличие разнообразных опенков, полу
тонов и прочих затрудняющих упорядочение, но более 
адекватно отражающих реальный мир компонентов ин
формации. 

Сознание не может эффективно функционировать в 
таких условиях: для него характерно выделение ста

бильного, однозначного, rюследовательного. в опреде
ленном смысле, наверное, можно утверждать, что оно 

оперирует предельными значениями (не исключительно 
ими, но предпочтительно ими). А предельные значения 
различных оттенков и полутоuов сведутся как раз к 

двум, являющимся крайними точками континуума. И 
поскольку сознание не в состоянии их совместить - на

столько противоположными оказываются их параметры 

- фундаментальную роль начинает играть требование 
непротиворечивости рассмотренияЗ . При таком пони-

3Следует оroворитьси, что речь в данном случае идет о сознательной 
переработке информации в рамках мышлении, развившегоси и Фун
Iщионирующеro в современной технократической цивилизации. Хо
рошо известно, что существуют типы мышлении (иапример, арха
ичное или мышление, сформировавшеесЯ в рамках альтернативных 
культур, - скажем, буддистской), которые совершенно по-иному от
носитси К противоречиим: или нечувствительны к ним, что особенно 

характерно ДЛЯ филогенетически ранних форм культур:', или рас-
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мании оно сводится, фактически, к призыву, сделаЕ 
ставку на одно упорядочение континуума (и лежащее Е 
основе этого упорядочения огрубление реальныJ. свя
зей), не использовать при этом огрубления того же кон
тинуума в противоположном направлении. 

В теоретических построениях такая стратегия оп
равданна, поскольку позволяет до конца раскрыть то со-! 
держание, которое скрыто в выбранном предельном слу
чае. И все результаты, которые будут получены на этом 
nyrи, окажутся однозначно относимыми именно к дан

ному исходному упорядочению информации. Несоот
ветствия, которые неизбежно возникнут раньше или по
зже, поскольку в основе всего лежало изначальное ог

рубление реальных связей и отношений, также будут oд~ 
нозначно и недвусмысленно относимы к выбранном~ 
упорядочению, а не к некоторой нерасчлененной и не
структурированной совокупности исходных представле
ний. 

Поэтому, очевидно, можно сказать, что в противо
речии реализованы предельные состояния того контину

ума, который существует в "картинке" подсознания и с 
которым сознанию трудно справиться. Противоречие -
это, в некотором роде, "ужас сознания" перед безгранич
ностью неосознаваемого, а закон непротиворсчия - ЭТ(J 

попытка защититься от разрушительного для него объ
ема и немыслимого разнообразия информации, кото
рыми оперирует подсознапие. 

Сознательная настроенность субъекта на возмож~ 
ность допустить противоречие в собственной картине 
мира уменьшает порог восприятия неосознаваемого, Е 

сматривают знание, предСТ8D1lСННое в логически-противоречивой 
форме, как феномсн более высокого ПОрIIДКа, чем дискурснвное 
знание, как средство достижения особых СОСТОIIНИЙ сознаНИII. На

пример: "Так Приходящий говорил о всех мыслях как о не-МЫСЛIII, 
поэтОму их и именуют мыслями" ("Алмазная праджняпарамита
сyrpа"//Психологическис аспекты буддизма. Новосибирск,I991. 
С.ll8). 
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результате чего данные подсознательной переработки 
информации оказываются более доступными осозна
нию. Поэтому внутренняя готовность субъекта принять 
противоречие, признать его правомерность (а не отбро
сить сходу один из компонентов информации, как не 
соответствующий действительности) - важнейший эв
ристический фактор. 

Существование на уровне сознания противоречивых 
утверждений является отражением того обстоятельства, 
что субъект признает наличие определенного несоответ
ствия (допустим, между принимаемыми им общими 
положениями и тем или иным состоянием дел в дей
ствительности). Собственно говоря, такое признание и 
выражает осознание проблемной ситуации. 

Очевидно, наличие противоречия определенным 
образом репрезентируется и на уровне подсознания, ко
торое, если можно так выразиться, "знает", что человек 
столкнулся с положением вещей, эффективного выхода 
из которого он в данный момент не видит. Компоненты 
такой ситуации, в которых выражается основное содер
жание проблемы, также представлены в подсознании. 

Как оно оперирует ими? На наш взгляд, на этом 
уровне фундаментальную роль играют личностные и 
эмоциональные компоненты Qпыта.·. Поэтому субъек
тивная значимость информации приобретает гораздо 
больший вес, чем в сознании. В сознании доминируют 
рассудочные оценки, рассчитанные выгоды, в сознании 

действует и определяет значимость информации та 
шкала ценностей, которая согласуется с нормами куль
турной среды данного индивида. Взвешивая значимость 
определенных фрагментов информации· на уровне со
знаl~ИЯ, человек руководствуется теми соображениями, 
которые не должны поставить под сомнение его Я-кон
цепцию. Однако все эти соображения могут весьма мало 
соответствовать той системе ценностей и той шкале 
оценок, которая укоренилась в подсознании и бессозна
тельном индивида и которая явилась результатом дей
ствия множества факторов как субъективного, '<ак и объ-
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ективного характера (имеются в виду определенные ге

нетические предрасположенности, условия жизнеде

ятельности человека и т.п.). 
Компоненты такой внутренней, скрытой шкалы от

ражают неповторимую историю формирования именно 
данной личности. Многие из них могут не осознаваться 
субъектом в силу целого ряда причин. Например, из-за 
их возможного несоответствия тем "хорошим", 
"правильным", "моральным" мотивам, которые призна
ются допустимыми в данной культуре и которые инди

вид принимает и включает в свою осознаваемую (или 
провозглашаемую перед самим собой) систему ценно
стеЙ. 

Сложность при этом заключается в том, что в слу
чае наличия существенных расхождений между двумя 

такими системами ценностей (действующей на уровне 
сознания и не осознаваемой индивидом) осознание 
компонентов последней может поколебать или даже 
расшатать Я-концепцию данного индивида, что неиз
бе)!'JiО приведет к необходимости переоценки и пере
смотра всей картины мира и пони мания своего места в 

ней. А это, в свою очередь, затруднит адаптацию чело
века к условиям постоянно изменяющейся внешней 
среды и нарушит более или менее устойчивое равнове
сие, в условиях которого он (до осознания неосознавав
шихся и травмирующих компонентов информации) 
жил. Действие механизмов психологической защиты 
препятствует проникновению на уровень сознания пси

хических содержаний, способных нарушить гомеостаз 
всей системы. Поэтому существование различий между 
·внешнеЙ· и ·внутреннеЙ" шкалой ценностей и оценок 
может не восприниматься субъектом. 

Итак, ДJJя подсознания характерно наличие мысли
тельных конструктов, в некоторой форме репрезентиру
ющих осознаваемое человеком противоречие, причем 

сами эти конструкты характеризуются тем, что их субъ
ективная значимость для данного индивида не просто 

неразрывно связана. с их мыслительным содержанием, 
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но является одним из компонентов такого содержания. 

Кроме того, эта субъективная значимость установлена в 
соответствии с внутренней неОСОЗllаваемой шкалой цен

ностей, во многих случаях принципиально отлича
ющейся от внешней. 

Как уже отмечалось, непротиворечивое оперирова
ние противоречивой информацией в ряде случаев дости
гается за счет того, что субъект волевым усилием объяв
ляет лишь один из ее компонентов истинным. Понятно, 
что тогда никакого противоречия не остается: ведь если 

одно из утверждений истинно, то противоречащее ему 
ложно. В тех же случаях, когда человек вынужден при
нять и его истинность, создается мощный очаг внутрен

него напряжения, нестабильности, тревоги, устранение 
которого требует такой реорганизации системы воспри
ятия мира, в рамках которой данное противоречие бьUIО 
бы снято. Если этого так и не удается достичь, оно вы
тесняется из сферы сознания. 

И здесь примечательным оказывается следующее 
обстоятельство. При оценке информации на уровне со
знания индивид склонен отдать предпочтение тем ком

понентам, которые соответствуют определенным стере

отипам, штампам, вписываются D систему ценностей и 
приоритетов, действующих на уровне сознания. 

В подсознании же может оказаться принципиаJ/ЬНО 
иной субъективная значимость оцениваемых компонен
тов: то, что в сознании выступало как доминирующее, в 

подсознании может потерять свою значимость, и наобо
рот. Тогда, условно говоря, значение "истина" может 
оказаться приписанным утверждению, которое на 

уровне сознания бьUIО оценено как ложное. В результате 
про изойдет радикальная переоценка исходной ситуации, 
что позволит изменить угол рассмотрения проблемы. 

Итак, компоненты информации, воспринимавши
еся на уровне сознания как более cYIЦecтBeHHыe, - в силу 
их соответствия разного рода стереотипам, установкам 

субъекта, его ожиданиям, предпочтениям и т.П. - на 
уровне подсознания могут восприниматься как менее 
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значимые. И напротив, данные, или не зафиксирован
ные на уровне сознания, или (по тем или иным причи
нам) оцененные как не заслуживающие серьезного рас
смотрения, на уровне подсознания могут стать опреде

ляющими. Подобный механизм мог, вероятно, сформи
роваться в процессе эволюции человека вследствие 

стремления уменьшить негативные последствия изна

чальной репрезентации информации на основе ранее 
сложившихся стереотипов. В конечном счете, это обес
печивает нахождение более эффективных решений в по
стоянно изменяющихся жизненных ситуациях и, тем 

самым, способствует повышению адаптивных возмож
ностей человека4. Весьма существенным параметром та
кого механизма является то, что благодаря ему, любой 
результат, полученный на любом уровне осмысления 
информации (в значительной степени независимо от 
установок субъекта), на определенном этапе ее перера
ботки вовлекается в процесс решения. 

На наш взгляд, подобное изменение зна'IИМОСТИ 
информации напоминает механизм фУНКЦИОНИРОllания 
высшей нервной деятельности, описанный 
ИЛЛав,ЛОВЫМ (в так называемой "фазе внушения"), 
когда не сильные, а слабые раздражители оставляют в 
сознании и памяти наиболее устойчивые следы. Воз
можно, именно с таким феноменом изменения субъек
тивной значимости информации в подсознании связан 
пересмотр некоторых более или менее 
фундаментальных стереотипов (ранее исходным 
образом ограничивавших поле решения задачи), 
которым нередко соповождаются озарения. 

Происходящее при этом изменение значения 
информации, на наш взгляд, возможно вследствие дей
ствия двух факторов: 

4при ЭТОМ, однако, не сле~ет забыватЬ, что наличие устойчивых 
концептуальных структур. кроме упомянугых отрицатсльных, имеет 

и бесспорные ПQ/Jожительные СЛСДC'ПIИII ДJUI разВИТИJI знания субъ

екта. 
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1. Психические содержания, энергетическая значи
мость которых ниже IIОРОГОВОГО значения (скажем, не
которого о), попадают в подсознапие, а те, значимость 
которых выше о, - в сознание. Тогда автоматически все 
те содержания, которые функционируют в сознании и 
имеют статус разного рода стереотипов, окажутся для 

подсознания незначимыми (просто в силу несоответ
ствия их энергетических значений параметрам инфор
мации, перерабатываемой в подсознании). И наоборот, 
информация, незначимая для с()знания из-за ее малого 
(меньше о) энергетического значения, будет основным 
объектом переработки в подсознании. Если исходить из 
такого понимания механизмов изменения значимости 

элементов информации в подсознании, можно сказать, 
что оценка компонентов противоречия становится иной 
просто в силу специфической ориентированности со
знания и подсознания на соответствующие энергетичес

кие значения психических содержаний. 
2. Изменение субъективной значимости компонен

тов противоречивой информации на уровне подсозна
ния может происходить из-за того, что на этом уровне 

действует совсем иная шкала ценностей, чем в 
сознании. Вероятно, степень отличия' будет весьма 
индивидуальной .. Но уже тот факт, что многие 
побудительные мотивы субъектом не осознаются, 
говорит о том, что это расхождение может быть весьма 
значительным (отдельные компоненты. этой системы 
именно потому находятся в сфере бессознательного, что 
их осознание угрожает Я-концепции, 
сформиропавшейся на основе осознаваемой шкалы 
ценностей). 

Учитывая все сказанное, предстаWIЯется возмож
ным говорить о том, что подсознание в противоречивой 
ситуации функционирует так же уверенно, как в непро
тиворечивой - сознаниeS. Это возможно, в частности, 

5ПОСКQlJЬКУ информаЦИJl, функционирующаи на уровне подсознаНИJl, 
имеет иные параметры, чем та, КОТОРОЙ оперирует сознание, такие 
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потому, что оценка информации на непротиворечивость 
- один из наиболее жестких стереотипов сознательного 
восприятия, осмысления и репрезентации информации 
- в соответствии с действием предложенного выше ме

ханизма - оказывается на уровне подсознания, по 

меньшей мере, весьма ослабленным. Такого рода отно
шение подсознания к противоречивой информации 
лишь на первый взгляд кажется необычным. По суще
ству же известны такие состояния сознания (например, 
сновидноизмененное сознание), когда человек не удив
ляется даже самым фантастическим образованиям и 
сюжетным поворотам, воспринимая их как нечто со

вершенно естественное. 

Таким образом, можно сказать, что мыслительные 
конструкты, более или менее адекватная репрезентация 
которых на уровне сознания позволяет идентифициро
вать их как противоречивые, являются неотъемлемым 

компонентом той картины мира, которая формируется 
на уровне подсознания. В настоящее время в логике по
лучены результаты6 , позволяющие утверждать, что 
представление о возможных положениях дел в действи
тельности, выражающееся в принятии. соответствующих 

описаний состояний, задает и соответствующую логику 

рассуждения. Например, переход от традиционного по
нятия описания состояний к понятию обобщенного 
описания состояний обусловит переход от классической 

характеристики, как ·противоречивость-непротиворечивость·, ос

мысленные по отношению к СИМВOIIической форме репрезентации, 

автоматнчески на область подсознания переноситься не MOryr. Ве
роятно, применИТCJIЬНО к riодсознанию имеет смысл говорить лишь 
о наличии или ОТСУГС11lИИ определенного рода образований 
(МЫСЛИТCJIьных конструктов), более илн менее адекватное выраже

ние которых с ИСПOllЬЗОВ8цием естеС11lенного языка приводило бы к 
формулированию взаимоисключающих суждений. 
6войиuшNw Е.К Понятке иитенсиональрой информации и интенси
онального следования/ / ЛОГИКО-МСТОДOllогическис исслсдования. 
М.,1980. 
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логики - к релевантной. В этом смысле 7, вероятно, 
можно говорить о том, что наличие на уровне подсозна

ния картины мира, естественным компонентом которой 
являются противоречивые мыслительные конструкты, 

обусловит специфическую "логику" ПОДСОЗllаllИЯ 
(которая, возможно, в некоторых своих аспектах будет 
близка паранепротиворечивым построениям). 

Еще один момент, на котором хотелось бы остано
виться - это специфика в организации ассоци'ативных 
сетей. Как известно, существуют различные представле
ния о том, какого рода отношения в рамках оценива

емой информации служат основанием для ее ассоци
ирования. (Например, Аристотель выделял отношения 
смежности, сходства и контраста.) Однако независимо 
от различий в понимании оснований ассоциации в са
мом общем виде, на наш взгляд, можно говорить о су
ществовании особенностей в формировании ассоци
ативных сетей на основе сознательного осмысления 
имеющейся информации и на уровне подсознания8. В 
первом случае особую значимость приобретает способ
ность субъекта достаТОЧНQ последовательно анализиро
вать имеющиеся данные и максимально полно учиты

вать выявленные свойства и связи сопоставляемых 
сущностей. Природа подсознательного выявления сход
ства (подобия, контраста) представляется существенно 
иной. 

Известно, что в процессе восприятия информации 
происходит ее пара.ллельное кодирование, в результате 

чего элементы информации оказываются зафиксиро-

7Разумеетеll, с оговорками об относительной при~енимости любых 
ПОНIlГИЙ, определенных ДЛII вербальных форм репрезентации ин-
формации. . 
8Бесспорно, такого рода различение IIВЛllетеll огрублением реального 
ассоциативного процесса, в котором результаты сознательного и 

ПОДС03нательного ВОСnРИllТИ1I и переработки информации перепле
тены и взаимОсВII38НbI. Речь, по существу, может идти лишь о 
большеА или меньшеА представленности СOO'l1lCТC'l1lующих процес

сов. 
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ванными как с помощью веi'балыIгоo ( символического) 
кода, так и в невербалыIйй форме, с использованием 
зрительных, слуховых, тактильных и других образов. И 

если всрбализация информации связана с ее упорядоче
нием, выделением однозначных свойств и связей объ
екта, то в рамках невербального восприятия формиру
ется некоторый lIерасчленеНIIЫЙ, целостный образ объ
екта. Поэтому на уровне подсознания иной оказывается 
та база данных, на основе которых осуществляется упо
добление. С другой стороны, не может не быть иным и 
само представление о сходном (подобном, 
контрастном). Ведь то представление, которое 
функционирует в нашем сознании, обусловлено 
сложным комплексом феноменов культуры, среди 
которых и существующая система ценностей, и научная 

картина мира, и многое другое. А, как уже отмечалось, 
на уровне подсознания происходит ослабление действия 
разного рода стереотипов, устойчивых представлений и 
т.п. Учитывая эти обстоятельства, нетрудно понять, что 
сети ассоциаций, которые возникают в процессе 
подсознательной переработки цнформации, будут 
существенно отличаться от тех, которые MOryr быть 
сформированы в результате сознательно направляемых 
усилий. 

И в частности, необходимо выделить следующие 
отличительные моменты. Во-первых, более обширной 
является база данных, на основе которых устанавлива
ются ассоциативные связи. Во-вторых, поскольку ин
формация, составляющая основу ассоциирования, не
вербальна, она, как уже отмечалось, не подвергается тем 
преобразованиям, KOTopble неизбежны в процессе верба
лизации. И наконец, само представление об ассоцииру
емом, которое функционирует на уровне сознания и уже 
в силу этого не может не испытывать на себе ограничи
вающего влияния стереотипов мышления, на уровне 

подсознания является существенно ослабленным. 
Но поскольку на основе ассоциирования информа

ЦИИ, хранящейся в ~олговременной памяти и вновь П<Г 
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,-"тупающей, в мышлении субъекта формируются кон
цептуальные структуры, с опорой на которые восприни

мается, оценивается и размещается новая информация, 
постольку описанные выше особенности в организации 
ассоциативных связей не могут не обусловливать осо
бенностей в характере концептуальных структур кре
ативных личностей. Последние, как нам представляется, 
будут отличаться большей сложностью и нез'!висимо
стью от стереотипов, а также меньшими ограничениями 

на сочетаемость информации. Смысловое содержание 
понятий, функционирующих в рамках такого рода 
структур, будет включать более обширный комплекс 
информации невербалыlOЙ при роды различной степени 
осознанности, за счет чего размерность субъективного 
семантического пространства9 может быть более высо
кой. 

Однако, несмотря на относительно большую пред
стаnленность подсознатCJJЬНЫХ процессов восприятия и 

переработки информации в мышлении креативных 
личностей, важнейшую роль в организации концепту

альных структур играет вербализованная информация. 
Существует представление, что вербализация сни

жает творческие возможности индивида и, напротив, 

регресс вербализации (при условиях, допускающих ее 
возможность) связан с более высокой творческой потен
цией 1О • Поэтому возникает вопрос о роли процедуры 
вербализации информации в творческом мышлении и 
даже в не котором БOJiее широком контексте - об отно
шении вербальности и креативности. 

Исследования показали l1 , что в тех случаях, когда 

9СубъеКТИВНое семантическое простраНС11l0 может рассматриваться 
как модель категориальной структуры индивидуального сознания, 
на основе которой осуществляется классификация информации ny
Тf.M анализа ее значений. 

1 Анализ СООТВeтc11lующих результатов см.: Westcott M.R. Toward а 
Contemporary Psychology of Intuition. N.Y;,L.,1968. Р.90. 

llPosMr М. Cognition: An Introduction. P.7S. 
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испытуемым при решении задачи па распознавание об
разов предлагал ось предварительно сформулировать ос
нование классификации, результаты были хуже, 'IeM в 
тех случаях, когда такое исходное ограничение не накла

дывалось, и субъекты были свободны в выборе тактики 
решения задачи. Более того, оказалось, что в ряде слу
чаев реальное отнесение образов к соответствующим 
классам не отвечало вербально формулируемым основа
ниям и при этом было более адекватным. Эти резуль
таты представляются достаточно интересными в плане 

анализируемой проблемы, поскольку способность адек
ватного распознавания и оценки информации непосред
ственно связана с возможностями ее последующего про

дуктивного использования. Рассмотренные под таким 
углом зрения, эти результаты как будто бы свидетель
ствуют о том, что вербализация информации в процессе 
решения задачи препятствуст реализации творческих 

потенций. 
Однако, как нам кажется, отношение между такой 

фундаментальной формой мыслительной активности 
человека как вербальное представление данных, и его 
творческими возможностями существенно сложнее. 

Прежде всего, вероятно, есть основания говорить о раз
личной роли пербализации информации на разных 
уровнях мыслительного проце.сса, и, тем самым, на раз

ных стадиях творческого акта. 

УПОМЯllугое различие станст более очевидным, если 
иметь в виду, что процедура вербализации информации 
не тождественна операции именования, являющейся, в 
определенном смысле, ее завершающей стадией. Для 
того, 'Побы определенное восприятие или результат пе
реработки информации получил вербальную форму 
репрезентации, необходимо предварительное осущес
твление ряда мыслительных процедур, направленных на 

упорядочение, структурирование информации, выделе
ние в ней однозначных связей и отношений, более и ме
нее существенных свойств и зависимостей и т.н. По
мимо этого, ИНфор'мация классифицируется, иденти-
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ФИIЩРУСТСЯ, сопоставлястси С хrаllЯЩИМИСЯ в намяти 
ЩЮТОТИllами и паrиаlпами ПОЗМОЖIIЫХ отклонсний от 
"ИХ и др. В реЗУЛI,татс - IIOСПРИIIятаи и закодированная с 
IIОМОЩЫО IIСIIср6аЛЫIЫХ средств информаl(ИЯ суще
СТВСIIIIЫМ 06разом МОJ(ИфИЦИРУСТСЯ, огрублястся, а 
иногда и искажастся. Целый ряд свойств, ОТlIOIIIСНИЙ, 
за"исимостсй, которыс зафиксированы в рамках це
ЛОСТlюго образа, формирующсгося в процсссе нсвер
балыIгоo кодирования, остается за прсделами, условно 
говоря, той модели, кот()рая возникаст как слсдствие 

прсобразоваlНlЯ Иllформации в ходс ее всрбализации. 
COBCrlllCIIIIO естеСТВСllllO, что в подобllОГО рода IIрОЦСС
сах сущсствснную роль будут играть тс "рсдставлсния, 
мировоззренчсскис, мстодологическис и другис уста

IIОВКИ, которые сущсствуют в сознании субъскта 11 при
мснительно к которым уп()rядочиваются, оцсниваются 

и размещаются вновь поступающис данные. Это, в свою 
O'ICpeHb, не может не привссти к тому, что вербализо
lIанная информация оказывается жестчс, чем невербаль
ная, увязанной с укореНИВIIlИМИСЯ в сознании чеJlовека 

штампами, ожиданиями, предпочтениями, представле

"иими о пеРСI1СКТИВllOМ нанrавлснии поиска и др. А по
скольку возможности нахождсния нсстандаРТIIОГО, НС

тривиального решсния сущеСТllешlO обусловлсны спо
собllОСТЬЮ преодоления разного рода исходных ограни
чсний на проблему, понятно, что, оперируя всрбальной 
информацией, индивиду труднее осуществить подобный 
отказ. Этим, на наш взгляд, хотя бы отчасти объясня
ются те результаты исследований, о которых говорилось 
выше (относительно зависимости адекватности 
решсния задачи от степени использования вербальной 
формы репрезентации информации). 

Однако СВОДИТСЯ ли роль вербализации в процессе 
JCогнитивной деятельности JC ТОЛЬJCО что упомянутой за
висимости? Ках нам представлястся, нст. Ведь мысли
тельная аКТИВIIОСТЬ в рамхах. решения ТВОРЧССJCой залачи 
не исчерпывается использованием невербальных 
средств представления и переработхи информаl~И. 
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Напротив, любой результат, полученный в ходе 
преимущественно подсознательного осмысления 

проблемы, может быть осознан лишь тогда, когда он 
будет вербализован. И вот на этом этапе степень 
развитости категориальных средств естественного языка 

и степень владения каждого данного индивида этими 

средствами являются фундаментальными для 
реализации его творческих потенций. При этом мы 
полагаем, что степень владения языком означает не 

просто наличие большего или меньшего объема 
терминов и их значений в памяти человека, 110 и 

способность более или менее адекватно вербализовать 
невсрбальные компоненты существующей в подсозна
нии информации. (Имеется в виду способность произ
вольного, сознательно направляемого поиска и нахож
дения максимально адекватных вербальных аналОl'ОВ 
тем или иным компонентам lIевербалыlOГО опыта инди
вида.) Очевидно, что степень владсния естествснным 
языком не только повлияет на С110соб110СТЬ произволь
ного осознания, но и обусловит степень адекваТ1.0СТИ 
таких мыслительных процедур, как .категоризация, 

идентификация, классификация информации и др. Ос
нованИя подобной зависимости видятся в следующем. 

Как уЖе отмечалось, человек в процессе вербализа
ции стремится использовать прежде всего именно при

вычные, достаточно устойчивые обозначения и часто 
уподобляет свои впечатления категориям языкового 
кода. Поэтому чем богаче выразительные возможности 
тех средств символического кодирования, которые име

ются в распоряжении субъекта, тем бога'lе и сложнее 
сетка, которая им накладывается на мир, тем более тон
кие детали, оттенки, 'аспекты осмысливаемого могут 

быть выражены и тем меньше результирующие искаже

ния информации. 
И еще один момент, на который хотелось бы обра

тить внимание. Эrо вопрос о специфическом статусе 
когнитивных стереотипов (штампов) в мышлении кре
ативных nичностсй. Orчасти этот вопрос уже затраги-
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вался, коtда речь lШlа о преимуществешlOЙ представ
леНIIОСТИ подсозllателыIo протекающих мыслительных 

процессов. Однако следует коснуться и некоторых дру
гих аспектов. 

Вообще, при обращении к проблеме стереотипов 
стало уже достаточно традиционным подчеркивание их 

негативной роли в рамках творческого процесса и указа
ние на необходимость их более полного преодоления с 
целью достижения подлинно нового, творческого ре

зультата. И действительно, подобное представление 
имеет под собой серьезные основания, поскольку совер
шение творческого шага невозможно без отказа от неко
торого множества исходных ограничений на проблему, 
обусловленных определенными стереотипами, когни
тивными штампами. 

Однако если роль стереотипов в мышлении столь 
однозначна, то почему они так живучи и труднопреодо

лимы? Ведь история формирования знаний о человеке 
учит тому, что в процессе филогенеза закреШlЯСТСЯ 
лишь то, что полезно, а стереотипы, на первый взгляд, 
только мешают эффективной адаптации человека 
(которая неразрывно связана со способностью смотреть 
на уже известные вещи под другим углом зрения)? 
Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо рассмот
реть те функции, которые стереотипы МЫIШIеIIИЯ вы-
полняют в когнитивном процессе. . 

Итак, человек живет в условиях постоянно изменя
ющсйся внешней среды, что само по себе достаточно ча
сто требует от него разрешения новых задач. В таких ус
ловиях его адаптация может быть эффективной только 
при наличии способности прогнозировать определенные 
события ближайшего или доcrаточно отдаленного буду
щего, чтобы максимально эффективно действовать в со
ответствующим образом изменившихся условиях. Од
нако для того, чтобы подобное прогнозирование было 
возможным (хотя бы и в самой примитивной форме), 
человек должен обладать способностью вычленять в не
прерывном потоке восприятия относительно устойчи-
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выс, значимые для нсго фрагменты информации. Та
кого рода способность ЯВJUIСТСЯ нсотьсмлемым соой
стоом челООС'IССКОI'О МhlllIJlСIIИЯ, lIа что, в частности, 

указы ваlOТ ЭКСIIСРИ MCHTaJl blIblC ЩШII ыс, СВИДt.'ТCJIЬСТВУ

ЮЩIIС О том, 'по даже в ТСХ случаях, когда ПРСДЪЯllЛЯВ

шиеся конфигурации заведомо IIС СОДСРЖaJJИ никаких 
регулярностей, испытусмыс осе жс "о6наРУЖИВaJШ" их. 
Это фундаментальное свойство ЧCJIOВС'lсского разума, 
как нам 11 редстз IlЛ И t.'Тс И , и лсжит в основе 

формирования систсмы стсрСОТИIlОВ в МЬШUlеIlИИ, 
Сущсственным ЯВЛЯСТСЯ и Jtryroc оБСТОЯТCJIЬСТВО. В 

процсссс стаllOlUJеllИЯ "ICJlOвечсской личности, усвоения 
достижений культуры и наКОШIСНИЯ результатов соб
СТВСIIНОГО опыта в сознании ЧCJIODска Фоrмирустся до
статочно УСТОЙ'lИваи систсма IIрсдстаllлсtlий, знаний, 
навыков, ЦСllllOстей, позволяющая ему болсс или мснсе 
эффективно адаптироваться к УCJlовиим внешнсй crCHbl. 
ПРСДПОСЬVJкой такой адаllТ,щии служит СlJособllOСТЬ 
опсраТИ/lНО и адекватно воснринимать, кодировать и 

идснтифицировать поступающую информацию, "ра
ВИЛЫIO ее классифицировать и оцениоать. В свою оче
редь, выполнение этих зада', невозможно без НaJlИ'lИЯ 
дocTaTo'lНo стабильной системы знаний. Причсм чсм 
более разветвленной ЯllЛЯется сеть хранимой информа
ции, тем более СЛОЖНЫЙ KOMIVJCKC воснриятий можст 
быть размещен на ее основе. Таким образом, стенснь 
развитости существующих в СОЗllаllИИ субъекта знаний 
и прсдставлеlfИЙ самой раЗЛИ'l/IОЙ ПРИРОJ1Ы IIСНОСРСД
СТВСIШО влияет на эффеКТИВIIОСТЬ ВОСIlРИЯТИЯ и после
дующего использования lIоступающей информации. 

Вообще представлиется достаточно вероятным, что 
нормальное ФУНКЦИОlIирование мозга, нервной си
стемы, психики человека возможно лишь в условиях бо
лее или менее стабильной системы ценностей и ориен
тиров, относительно которых происходит отбор, оценка 
и размещение новой информации. Если нет таких на
правляющих линий, устойчивых контуров, вся система 
знаJlИЯ как бы повисает в воздухе, становится зыбкой и 
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неУСТОЙ·IИВОЙ. Вместе с нсй терж:т свою устойчивость и 
ПOJIOЖСIIИС человека в мире. Поэтому МОЖНО предноло
жить, что именно стремлеllИС к I'омеостазу обусловли
вает осознан нос и бессознательное формирование MIIO
жсства ра:IIIОГО рода стереотипов. Их расшатываllИС уг
рожает самосохранению чсловека, и потому мозг обла

Aat'" приспосоБИТСJIЬПЫМ мсханизмом, блокирующим 
ПРОIIИКНОВСНИС на уровень созпания тсх ВlIС'lатлсний и 

результатов, которые MOryr оказать травмируюiцее воз
действие. Иначе говоря, IIOКOJlсбать или разрушить сло
жившуюся И устоявшуюся систсму представлений, на 

основе которой (и относительно кото(Юй) происходит 
ориеllТаl~ИЯ и приспособление человека к действитель
ности. 

Вообще, представление о существовании механиз
мов ПСИХOJЮГИ'lеской защиты сформировалось в рамках 
фрейдизма. Как известно, Фрейд, анализируя причины 
не ВР(Э'JO в, преДlIОЛОЖИЛ, 'пО глубинной основой их фор
мирования ЯВJНIЮТСЯ Дt.'Тские сексуальные переживания, 

в силу существования социальных заПрt'ТОВ вытеснен

ные в сферу бессознателыlOГО. Последующие исследова
ния показали, что не менсс драмати'ШЫМ для человека 

ЯВJIЯt'ТСЯ осознание ОllрсделеllllhlХ элементов информа
ции, сносоБНhlХ ПОКOJlсбать или разрушить образ соб
ствеlllЮГО ·я· 12 . При зтом акцент из сферы сексуальных 
переживаний был псрснесен в сферу, ссли так можно 
выразиться, соц .. алыlO значимых компонентов разви
тия ЛИ'IIIОСТИ (способность достичь признаllИЯ, уваже
НИЯ, любить, быть любимым, быть нонятым И др.). Та
кое УВCJIИ'I-:ние множсства стимулов, существенных для 

формирования специфики личности, представляется 
оправданным. Более того, на наш взгляд, их сфера мо
жет быть расширена за счет включения также тех лич
ностно значимых элемснтов системы знаний, представ
лений, ценностей, которые лежат в основе картины 

12см .• капр.: АМtl S. The Realm 01 Unconacioua in the Cogпitive School 
01 hych08nalyaиll Бес:сознaтenьное. ПIVIIICII,1978. Т.3. 
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мира, сформировавшейся в результате стаllоnлеllИЯ дан
ной конкретной личности, усвоения ею достижений 
культуры и фиксирования результатов собствс:шого 
опыта. Поскольку подобного рода система состаnляет 
основу ориентации человека в мире и ее разрушение 

чревато ослабленисм ·приспособительпых возможностей 
индивида, постольку можно предположить, что действие 

механизмов психологической защиты распространяется 

и на обеспечение ее стабильности. Как следствие, ИН
формация, осознание которой может привести к необхо
дим ости отказа от определенных фундаментальных для 
данной личности положений, установок, штампов, мо

жет блокироваться. 
Существ.уют ли Jt действии подобного .рода меха

низма аспекты, которые можно было бы рассматривать 
как специфичные для МЫlШIепия креативных· лично
стей? Представляется, да. На наш взгляд, можно утвер
ждать, что у лиц с высоким творчсским потенциалом -
или от природы, или в результате индивидуальной ис

тории становления данной личности - механизмы пси
хологической защиты в той или иной мере оказываются 
ослаблснными. Одной стороной такого ослаблсния как 
раз и ЯШlЯется то, что информация, способная расша
тать сущсствующую систему знания и поколебать стере
отипы, имсющие в данное время статус бссспорных 
(которая у большинства людей блокируется), у крсатив
ных личностей получает более свободный доступ на уро
вень сознания. Это, если так можно выразиться, - поло
жителъное следствие ослабления механизмов психоло
гической защиты. 

Вместе с тем, вряд ли можно предполагать, что та
кого рода ослабление столь избирательно, что беспре
пятствеюlO пропускает на уровень сознания информа
цию, концептуально значимую, и блокирует травмиру
ющую (ту, которая может причинить боль, страдание 
субъекту). Поэтому, скорее всего, в результате ослабле
ния механизмов психологической защиты наряду с ин
формацией, обесп~ивающей возможность отказа от 
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когнитивных стереотипов (штампов) и, тем самым, уве
личивающей вероятность совершения творческого шага, 
на уровень сознания более широким потоком устре
мится и вся информация, которая для данной личности 
имеет травмирующий характер и в обычных случаях 
блокируется. Такое предположение, на наш взгляд, дает 
возможность понять и некоторые другие аспекты в про

блеме специфики мьшшения креативной ЛИЧ!lOсти. В 
частности, это касается соотношения чувствительности 

(сензитивностиlЗ ) и креаТИВIIОСТИ. 
В исследованиях, посвященных рассмотрению па

раметров мыIlения лиц с высоким творческим потен

циалом, часто отме'lаются когнитивная и эмоциональ

ная их открытость, высокая степень чувствительности, 

ВОСПРИИМЧИliости как к сигналам, поступающим из 

внешнсго мира, так и к внутренним14. Эга зависимость 
является достаточно очевидной: более развитая способ
ность к восприятию И фиксированию оrсепков, деталей 
в поступающей информации, при прочих равных усло
виях, обеспечит более богатую базу исходных данных 
самой различной природь{. А это, в свою очереДIJ, обус
ловит возможность вербализации и осознания более 
тонких аспсктов, отношений, свойств в рамках воспри
нятого и осмысливаемого. В результате исходная база 
данных для формирования ассоциативных связей будет 
существенно шире и т.д. 

Однако, как нам представляется, можно говорить и 
о менее тривиальном отношении степени восприимчи

вости, сензитивности субъекта и креативности его 
мыIlения.. А именно, о восприимчивости, эмоци
ональной и когнитиВIЮЙ открытости - как следствии 

13под чувствителЬНОСТЬЮ в данном контекстепонимаетси способ
ность оpraнизма реагировать на изменение раэдРlIЖНТCЛи В03НИК

НoвeIfием ми изменением ощущенИJI. 

1-4См., напр.: CrelllMty. А discussion at thc Nobel Confcrencc. Amstcr
dam;L,1970. Р.2-9; We.rtcott M.R. Toward а Contemporary Psychology 
ollntuition. Р .89; ПснхOllOПUl ТIIOP'ICC11SL М .. 1990. 
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развитой ТВОРЧССКОЙ способности (поскольку, как уж~ 
ГОВОРИJJОСЬ, ПОСЛСДШIЯ может быть обусловлена, в част~ 
ности, и ослабленисм дсйствия механизмов психолш'и'" 
'IССКОЙ защиты). Поэтому О"РСДСЛСНllая уязпимость, HC~ 
защищснность, I1сстандарпlOСТЬ поведения людсй с вы

соким творчсским IIOТСlщиалом (широко извсстные 
"чуда'lсства") нс ДОЛЖНЫ рассматривап,ся как их канри) 
или проявленис их нежелания вписаться в стандартную 

систему меЖJlИ'ШОСПIЫХ ОТIIOШСНИЙ. По сущсству, ЭТИ 
особснности оказываются оборотной стороной одарсн
ности этих людсй И не MOIyr быть сняты I1РОИЗВОЛЫIO. 

В ЭТОЙ связи хотелось бы рассмотреть вопрос о 
психо-эмоционзльных особснностях крсативных лично
стсй нссколько подробнее. В современной литературе 
этой сторон С проблсмы уделяется значительное ВlIима~ 
lIие. При этом целый ряд характеристик практически 
всеми исследователями причисляется к неоThCМЛСМЫМ 

личностным качествам крсаТИDIIЫХ субъсктов. В их 
числе - любознательность, даже до некоторой стспени 
люБОIlЫТСТВО (однако не в обыдеllНОМ понимании, а 
скорее как выражснис стремления к получспию НОВОЙ 
ии~юрмации, вероятно, по смыслу приближающсеся J< 

ПОШПIiЮ "пытливость"), способность видсть проблсму 
там, гдс се не видят другие. Данное обстоятельство, Kall 

попупlO справелливо отмсчастся, способllО доставить 
нсмало неприятностей И IIСУДо6сти сго обладателю, 110-
скольку усмотрение проблсм побуждает говорить о них, 
а :)то не всегда привстствустся окружающими, которые· 

в массе своей - не ВИДЯТ никаких про6лем в COOTBeт~ 
ствующем lIоложеllИИ всщеЙ. 

Упоминается также И такое качсство, как гибкость! 
ВОСПРИЯТИИ и оценке информации (В противовес же
СТКОСТИ, ригидности), присущая в большинстве своем 
креативным лltчностям. Последнее находит и экспери
t.tеmальное подтверждение. Так, интересные исслсдова
р.ия особенностей восприятия Иllформации ПРИ уеловии 



различныХ способов предшествующего обучения пока
зали, что так называемая "да-тенденция"1S, 
складывается как следствие более разнообразного 
предшествующего личностного опыта субъекта 16 и 
обусловливает следующую особешlOСТЬ восприятия: 
скорее модификации, не принадлежащие к данному 
классу будут ошибочно причислены к нему, чем 
подлинные варианты протоtипа будут необоснованно 
отвергнуты. И напротив, так называемая "нет
тенденция" (т.е. склонность к негативному ответу на 
вопрос о принадлежности некоторого данного объекта к 
соответствующему классу) формируется как следствие 
более однообразного предшествующего обучения и 
обусловливает противоположную особенность 
восприятия: скорее подлинная модификация не которого 
прототипа будет ошибочно отвергнута, чем конфигура
ция, не являющаяся в действительности вариантом про
тотипа, будет неверно принята17 . 

Представляется достаточно очевидным, что подо
бные особенности восприятия не безразличны к форми
рованию способности нахождения нетривиальных ре
шений в познавателы'IЫХ ситуациях: склонность к ус
мотрению некоторого известного субъекту прототипа в 
большем числе встречающихся комбинаций позволит 
применить имеющиеся знания к большему множеству 
новых ситуаций, а также обусловит возможность мини
мизации числа малоотличающихся прототипов (ведь 
неверная оценка некоторых конфигураций, как не отно
сящихся к данному классу, заставит формировать для 
них свой, новый прототип. Вероятно, в подобной поз на-

lSт.e. СICJIОННОСТЬ давать позитивный O'ПJст на вопрос о прис:ущности 
или не при сущности вновь ПpeдъJlВllиемых конфиrypaЦИЙ тому 
lCJIассу объектов (прототипу), который сформировanси У испыту
емого на основе предшеC11lУЮЩero научеНИJl. 

16имеетс,. в виду формирование прототипа на основе Пpeд'bJlВllенlUI 
I.Н8Чительно раэличающихс,. между собоЙ конфиrypaциЙ. 

1 P_r М. Cognition: An Introduction. Р .53-54. 
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вательной ситуации вновь формируемый прототип бу
дет незначительно отличаться от исходного, причем 

сами отличия вряд ли окажутся существенными, по"; 
скольку в основе такого вычленения лежала неверная 

исходная оценка информации). 
И еще одна деталь. Негативный ответ выражается 

не просто в произнесении соответствующего отрица

тельного высказывания. Такого рода реакция порождает 
комrшексную перестройку многих систем организма, 

вследствие которой BC~ в человеке оказывается настро
енным на отвержение, неприятие предлагаемого. В ре
зультате возможность продуктивного использования от

рицаемой информации оказывается минимальной (а 
ведь известно, что даже из ложных идей, гипотез, теорий 
MOryr быть извлечены весьма нстривиальные и перспек
тивные выводы). Кроме того, ·нет-реакция· чаще всего 
предопределяет проигрышную· стратегию поведения, 

когда несмотря на осознание своей ошибки, субъект бу
дет - даже вопреки очевидному - внутренне сопротив

ляться изменению ранее высказанной оценки. И НаПРО
тив, готовность к позитивному восприятию информа
ции позволяет максимально продуктивно использовать 

ее впоследствии. Стремление субъекта вычленить раци
ональное зерно, готовность ПРИЗllать и некоторые силь

ные стороны, справедливые моменты пусть и неверного 

в целом построения дадут возможность включить выяв

ленные рациональные моменты в собственные концеп
туальные структуры, что, естественно, обогатит их и по
зволит в ряде случаев продуктивно изменить угол виде

ния проблемы. 
Таким образом, гибкость (так же как и толерант

ность) мышления может рассматриваться, с одной сто
роны, как следствие более вариабельного личностного 
опыта субъекта, с другой - как предпосылка формирова
ния особенностей восприятия и оценки информации, 
обеспечивающих возможность ее последующего кре
ативного использования. 

Что же касается проблемы соотношения креативно-
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сти И и нl'еллектуалЫlOсти, то можно сказать, что до сих 

пор не существует ее общепринятого рсшсния. Однако 
исслсдователи склоняются к мысли об отсугствии од
нозначной корреляции этих парамстров. Вероятно, по
добный вывод обусловлен отсугствием в настоящее 
время методик оценки интеллектуальных и креативных 

возможностей, достаточно точно ориентированных на 
выделение тех параметров личности, которые действи

тельно являются характеристическими для этих способ
ностей. Например, тест отдаленных ассоциаций, пред
ложенный Медником, базируется на понимании кре
ативности как ассоциации наиболее удаленных элемен
тов восприятия, а тесты Торранса - на оценке креатив
ности как особой восприимчивости к недостающим 
элементам информации, дисгармонии, пробелам в зна
нии. Существуют тесты, базирующиеся на оценке пред
почтения сложных или простых фигур и др. При· опре
деленных условиях (диктуемых иным пониманием кре
ативности) исследователи обнаруживают практически 
нулевую ее корреляцию с показателями ИIlтеллектуаль

ности18 . Поэтому выявление соотношения этих двух 
способностей, вероятно, требует более углубленной те
оретической разработки соответствующих проблем. А 
пока представляется преждевременным делатЬt оконча

тельные выводы о наличии или отсугствии корреляции 

степени интеллектуальности и креативности. 

Интерес представляет также сочетание креативно
сти с такими КОМIЩексными психологическими xaqaK
теристиками как интровертность-экстравертность1 • С 

18см.: Три" ХЕ. Основные направления эксперимеJIТIЩЬНОГО изуче
нии 11Iорчесва/ /Хрестомэтии по общей психологии. Психология 
мышлении. М.,1981. с.зоз. См. также: МсКinnоn Dow. Creativity: а 
multy-faceted рЬепomепоп/ /Creativity. А discussion at tbe Nobel 
Conference. Р.18-З2. . 

19Как известно, эти психологические типы быnи выделены и опи
саны КЮнгом. Дли экстравеpra характерна обращенность к вне
шнему миру, в результате чего несколько принижается значимость 

имений внутреннего wира. Напротив, иarrpoвepт преИМУЩCC11leнно 
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креативностью обычно связывают интровертированный 
тип личности. Однако данное обстоятельство, очевидно, 
следует принять с некоторыми оговорками. И в частно
сти, степень представленности соответствующих харак

теристик в реальных субъектах является различной, и в 
"чистом виде" они встречаются не часто. Более харак
терно определенное сочетание некоторых черт этих ти

пов. Тем не менее выделение параметров, по преимуще
ству присущих экстравертированным и интровертиро

ванным личностям, по всей видимости, позволяет наме
тить некоторые глубинные зависимости, существующие 
между отдельными личностными характеристиками и 

возможностью формирования творческой потенции. 
Анализируя эти вопросы, известный исследователь кре
ативности Гилфорд уточняет, что, когда мы говорим о 
таких качествах, как интровертировашюсть или, напри

мер, импульсивность креативных личностей, следует 
помнить, что речь идет об оценке сферы мыслительной 
активности. В этой связи он добавляет: "Приятно ду
мать, что креативная личность отлична от невротика 

или психотика - как это нередко утверждалось ранее 

Фактически эти факторы подавляют креативное поведе-
ние"20. . 

Упоминают исследователи и целый ряд других па
раметров лиц с высоким творческим потенциалом. 

Среди них - высокая инТ) итивность, усмотрение более 
глубоких смыслов и следствий воспринятого, уверен
ность в себе и в то же время неудовлетворенность ситу
ацией, в которой субъект себя обнаруживает, открытость 
восприятию как внутреннего, так и внешнего мира. Кре
ативные личности высокомотивированы, демонстри

руют значительный уРовень энергии. Они обладают 

ориентирован на JIВIIенив внутреннего мира, что выражаете. 8 

СJCJJонности К самоанализу, некоторой эамкнyrocти, затруднении 
социальноА адаптации и Т.П. 

20GШl/оrd J.P. Czcativity: Dispositions and Processes/ / Cceativity R-e
searcb.lntcmation" Perspective. New-Delhi,1980. Р.227. 
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рефлексивным мьшшением, от которого получают удо
вольствие. Креативы самостоятельны, отличаются зна
чительным стремлением к автономии. Для них характе
рен низкий уровень социализации и высокий уровень 
самодостаточности. Они неконформны. 

В связи с последней характеристикой вспомина
ются очень интересные соображения крупнейшего со
ветского физика ПЛ.Капицы о взаимосвязи гениально
сти и "непослушания"21. Описывая особенности темпе
рамента М.ВЛомоносова, и в частности случай, когда 
тот ·неПРИСТОЙIIО сложил перста, поводил ими под но
сом академика Шумахера и сказал - накоси - выкуси ..... 
ПЛ.Капица задавался вопросом: "Возможен ли анало
гичный случай в наши дни у нас в Академии наук?" Этот 
вопрос представлялся ему не праздным, поскольку 

ПЛ.Капица полагал, что "в описанном инциденте ecrh 
очень много поучительного и для наших дней. Ведь ге
ний обычно проявляется внепослушании ... Непослуша
ние есть одна из неизбежных черт, появляющихся в че
ловеке, ищущем и создающем всегда новое в науке, ис

кусстве, литературе, философии"22. По его мнению, одно 
из условий развития таланта человека - это свобода не
послушания. 

Закончить эту главу о мьшшении. креативной лич
ности хотелось бы словами Мак-Киннона, которые, как 
представляетСЯi психологически точно и лаконично ее 
характеризуют З: "Главное для творческой личности -
это кураж, кураж разума и духа, психологический и ду
ховный. Кураж быть разрушительным для созидания 

21Фрагмент ..о пюрческом "непослушании" .. опyfuикован впервые 
в журнале "Наука и жизнь". 1987. N!! 2. 

22..0 пюр"еском "непослушанни" .. / /Наука и жизнь. 1987. N!! 2. 
С.82. 

2ЗНа наш 8ЗГJUIД, в следующем контексте выражение "мужеспю" 
JlВИЛОСЬ бы не ВПOJlне адекватным ДЛJI перевода английского 
"courage", содержащего некоторый ДОПOJlннтельный О1ТСнок В ха
рактеристике составнlUI духа. Поэтому мы испOJlb3уем термин 

"кураж". 
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нового, кураж быть открытым восприятию изнутри и 
извне, кураж следовать интуиции, а не логике, кураж во

образить невозможное и попытаться реализовать его. 
Кураж думать так, хак не думал никто. Кураж стоять в 
стороне от КOJUIективности и конфликтовать с нею, если 
это необходимо, кураж становиться и быть самим со
бой"24. 

24MacКinпo,. D.W. Creativi.ty: а multi-faceted phenomenon. р.з2. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, как возможно творческое мышление? На этот 
вопрос - в меру своего понимания - мы попытались 

ответить содержанием данной книги. 
В заключение, как это обычно делаетщ можно 

бьmо бы или сжато изложить основные ее моменты, или 
наметить некоторые постановки проблем, которые 
вьrrекают ИЗ предложенного ПОНИlнания. Но вероятно, в 
первом случае для того, кто прочел книгу, это было бы 
скучновато. Что же касается второго варианта, то уже по 
ходу изложения мы стремились наметить возможные 

нетривиальные выходы, и значит, читатель книги с 

ними тоже знаком. Кроме того, когда речь идет о такой 
проблеме, как творческое мышление, эти выходы 
настолько многообразны, что любой их перечень лишь 
ограничит фантазию читателя. 

Поэтому мы попьrrаемся предложить иной вариант 
заключения, может быть", несколько нетрадиционный 
для научной монографии. 

Дело в том, что всё предыдущее рассмотрение осу
ществлялось в соответствии с канонами и традициями, 

принятыми В современном научном сообществе (по 
крайней мере в тех сферах, где это бьuIO возможно, мы К 
этому стреМИJIись): анализ определенных фактических 
данных, а также теоретических построений, использова
ние результатов которых может помочь в решении за

дачи; выдвижение гипотезы; попьrrка обосновать право
мерность существования такой гипотезы, а в некоторых 
случаях,может быть, и ее адекватность реальному поло
жению вещей. 

Но творческое мышление - это такая сфера челове
ческого духа, в которой, как мы видели, далеко не ВC~ 
укладывается в рамки дискурсивного рассмотрения. 

Вместе с тем известно, что существуют и иные 

191 



формы постижения сообщаемого: через косвенную речь, 
иносказание, метафору, поэтические символы и т.д. 

Поэтому в заЮIючсние мы прибегнем именно к та
КОЙ форме обращения к читателю - через поэтическую 
притчу, принадлежащую перу Николая Гумилеваl . Мы 
надсемся, что это позволит, с ОДНОЙ стороны, создать у 
читателя некоторое ощущение итога, а с ДРУГОЙ, - чув
ство незавершенности, ощущение безграничности про
бш:м, связанных с открытием и постижением нового. 

Итак, "Звездный ужас". 
Ночью Шlемя проснулось orroro, что старец, обезу

мев, с рыданиями, бросился бежать, не разбирая дороги. 
Дети, внуки и правнуки кинулись за ним, умоляя его 
вернуться и объяснить, что произошло. 

"И такое он им моЛ8Wl слово: 
- Горе! Горе! Страх, петля и яма 
Для тою, кто на земле родWlСЯ, 
Потому что столькими очами 
На нею взирает с неба черный 
И ею высматривает тайны. 
Этой ночью я заснул, как должно, 
Обвернувшись шкурой, носам в землю ... " 

Но затем ему приснился страшный сон, и он прос
нулся: "БьVl без шкуры я и носом к неб)'". И он увидел 
то, что побудило его повторять: -

"Горе! Горе! Страх, петля и яма 
Для тою, кто на земле родuдся. " 

Все были потрясены словами старца. Тогда его 
старший седобородый сын Гар решил, что он должен 
узнать, что увидел отец. Он лег на спину и долго молчал. 

1 Размеры притчи, к сожалению, не ПО38OllиIOr привести ее целиком, 
поэтому часть содержании дастси в переложении. Заранее при носим 
извинение за пространн?С= цитированне. 
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А когда над ним СКЛОIIИЛИСЬ братья, то увидели, что 
лицо его "исковеркано руками смерти". 

Отомстить за него решила его жена, ГараЙя. Но ее 
попытка узнать, что увидели первые двое, кончилась 

тем, что она сошла с ума. 

Тогда племя вынесло решение: для того чтобы за
добрить "того, кто в небе", нужно принести ему" жертву 
·непорочную отроковицу", и они выбрали для этой цели 
восьмилетнюю их дочь - Гарру. 

"Положили девочку на камень, 
Плоский, черный камень, на котором 
Д о сих пор пылал огонь С6ЯщеНI/ЫU, 
Он погас во время суматохи. 
Положили и склонили лица, 
Ждали, вот она умрет, и можно 
Будет всем пойти заснуть до солнца. 

Только девочка не умирала, 
Посмотрела вверх, потом направо, 
Где стояли братья, после снова 
Вверх и захотела спрыгнуть с кам"Я. 
Старый не пустил, спросил: - Что видишь? -
И 0110 ответила с досадой: 
- Ничего не вижу. Только небо 
Вогнутое, черное, пустое 
И на небе огоньки повсюду, 
Как цветы весною на болоте. -
Старый nризадумался и молвил: 
- Посмотри еще! -И снова Гарра 
Д олю, долю на небо смотрела. 
- Нет, - сказала, - это не цветOЧlШ, 
Это просто золотые пальцы 
Нам nоказывают, что случилось, 
Что случается и что случится. -

Люди слушали и yдu8JVUlucb: 
Так не то что дети, так .мужчины 
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Говорить доныне не умели, 
А у Гарры пламенели щеки, 
ИСКРШlUсь глаза, алели l)Iбы, 
Руки nоднuмались к небу, точно 
Улететь она хотела в небо, 
И она запела вдруг так звонко, 
Словно ветер в тростниковой .чаще, 
Ветер с гор Ирана на Евфрате. 

м елле было восемнадцать вёсен, 
И она не ведала мужчины, 
Вот она упала рядом с Гаррой, 
Посмотрела и запела тоже. 
А за Меллой Аха, и за Ахой 
Урр, ее жених, и вот все племя 
Полегло, и пело, пело, пело, 
Словно жаворонки жарким полднем 
Или смутным вечером лягушки. 

Только старый отошел в сторонку, 
Зажимая уши кулаками, 
И слеза катшась за слезою 
Из его единствеюlOго глаза. 
Он свое QfUlакивал nаденье 
С кручи, шишки на своих колен.ях, 
Гара, и вдову его, 1< время 
Прежнее, когда смотрели люди 
На равнину, где nаслось их стадо, 
На воду, где пробегал их парус, 
На траву, где их играли дети, 
А не в небо черное, где блещут 
Недостуnные, чужие звезды". 

Ужас перед неведомым. Страх, горе и ужас. Но то, 
что страшит тех, kТo всю жизнь прожил, руководствуясь 

нормами и запретами сообщества, и вдруг не по своей 
воле нарушил ИХ, то же самое пьянит и возбуждает тех, 
кому удалось пеpecтynить порог страха. Одно и то же со-
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бытие обdрачиnается для одних драмой, для других - во
сторгом, счастьем, вызывая такой прилив жизпеШIЫХ 
сил, такое пробуждение дремавших потенций, что 

Люди слушали и уди8./lЯ.Лись: 
Так не то что дети, так мужчины 
Говорить доныне не умели ... 

И после того как находится человек,' сознательно 
. сделавший шаг в неведомое, сделавший его и не постра
давший при этом, - за ним MOгyr устремиться и другие, 
избавляясь от своего ужаса перед нарушением запретов, 
перед опасностью неизвестности, которая гипнотизи

рует, губит, сводит с ума . 
. И оказывается, что источник горя, боли и страда

ния, причиненного первым, нарушающим традиции, 

взглядом в звездное небо, находится внутри самого че
ловека, а не вовне его. Избавившись от внутреннего 
страха, люди испытывают восторг от того, что только 

что внушало ужас. И только человек, первым шагнув
ший за черту дозволенного, испытавший потрясение и 
боль, став свидетелем перемены, происшедшей с eI'O со
родичами, оплакивает утрату того, что трудно выразить 

словами . 

. Озарение, творческий акт - это всегда шаг в неве
домое. То, что предстает в результате вольного или не
'вольного совершения этого шага, для одних оборачива
ется драмой, раскрывая перед ними то, к восприятию 
чего они внутренне не готовы, для других - ПРИЛИJJОМ 

жизненной энергии, восторгом, преклонением перед 
гармонией, совершенством и необъятностью мира, ОТ
крывающеrocя им. 

И только преодоление внутренних барьеров, отказ 
от изначальных собственных страхов перед опасностью 
неведомого позволят избежать боли и страдания и пере
жить восторг и очищение. 
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HOW CREATIVE mINКING IS POSSIBLE? 

ANNOТAТlON 

TransCormations оС acchaic world perception and attitude 
1eading to origination and development of modem ftgUrative 
and symbolic modes of information representation асе 
investigated in the monograph оп the basis of cognitive 
psychology, psychoIinguistics, sociobiology, cultura1 anthro
pology and logic. 

Is asserted that re1ic integra1 forms of human menta1 
activity асе the imprescriptible соmропепи of creative 
thinking. Тhey Cunction not only in the eacly stages of 
phylogenesis but also (going deeply into the spherc of 
unrealizabIe) continue to participatc ш information processing 
in modern forms of rea1ity comprehension. 

Emotional and psychologica1 specific features of creati~ 
persons as wcU as the culturc influence upon the development 
of creativity асе investigated. 

ТЬе monograph is intcndcd (ос the ones who асе 
interestcd with the pcoblems of creative thinking. 
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первой трети XIX века). 
Будем лимы жить во ·всемирноЙ деревне-? 
Научный прогресс: когнитивный и социокульrypныf.! 
аспекты. 

Рациональность как предмет философского 
исследования. 

Модернизация в России и коифликт ценностей. 
Эстетика природы. 
Теория и жизненный мирчеловека.' 
Глобальный эволюционизм .. ' 
Самоорганизация:становлениепостнеккассической 
науки. 

Средневековая философия: переооды и мсслеДов.шlИ!Я. 
Шестоднев Иоанна экзарха Болгарспюro (слово П). 
Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. (слово V). 

Тираж книг ограничен. По вопросам ПjpиооретеllJlМЯ 
и предварительных заказов обращаЙТесn. ию гдресу: 

119842, г. MocКlll8, 
ул. Во.лхонка, 1~. 

ИНCТII1)"I' фклософиИ! РАН 
Издательский OТACJI' 
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