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Масштабные исследования в междисциплинарной области науки о сознании (Science of Con-

sciousness) фиксируют, наряду с так называемой «трудной проблемой сознания», до сих пор не 

получившей методологического решения, также проблему эмпирической совместимости иссле-

довательских позиций «от первого лица» и «от третьего лица». И в том, и в другом вариантах 

наиболее остро стоит вопрос об идентификации бессознательных и осознаваемых личностью 

процессов в их сложной взаимосвязи и взаимообусловленности. В статье представлен опыт со-

ответствующей психологической идентификации. Определены сходные и дифференцирующие 

признаки в континууме осознаваемых и бессознательных явлений: «созерцание», «уход в свои 

мысли», «полная осознанность», «внутренняя коммуникация личности». 

 

Ключевые слова: проблемы сознания и бессознательного, созерцание, уход в свои мысли, осо-

знанность, внутренняя коммуникация личности. 

 

 

Введение 

Совершенствование программ искусствен-

ного интеллекта, придание им «человекоразмер-

ного» характера с перспективой конструирова-

ния искусственного сознания, определяют но-

вый этап исследований сознания [1]. Психиче-

ские или ментальные явления обрели прочный 

статус субъективной реальности, качественное 

содержание которой все более расширяется. По-

нятийное оформление и концептуализация та-

ких, относительно недавно актуализированных 

явлений внутреннего мира личности, как созер-

цание [2; 3; 7-10; 14; 17; 19; 21; 23-25], уход в 

свои мысли (mind-wandering) [12; 13], полная 

осознанность (mindfulness) [16] и внутренняя 

коммуникация [4-6; 18; 20; 22] не только при-

ближают исследователей к разрешению тайны 

(загадки, головоломки, драмы и т.д. – Д. Деннет, 

Н.С. Юлина, В.М. Аллахвердов и др.), но и опре-

деляют новые технологии практической работы 

с сознанием личности. 
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Созерцание и сознание 

В системе человеческого знания концепция 

созерцания ярко представлена в философии, ис-

кусстве, религиозных учениях и практиках, а 

также социальных и гуманитарных науках. В уз-

ких научных исследованиях, таких как науки о 

сознании, нейробиология, когнитивная наука, 

созерцание может быть связано с проблемой 

взаимности феноменального и когнитивного 

(психологического) сознания. Чаще всего созер-

цание связано с перцептивным сознанием. Фе-

номенология созерцания как частично созна-

тельного процесса может раскрыться в субъек-

тивных сообщениях, т.е. в представлениях от 1-

го лица. 

Одно из первых исследований созерцания с 

точки зрения академической психологии было 

представлено в работе Хана Ф. Де Вита «Созер-

цательная психология [23]. Широкое распро-

странение получило предлагаемое автором сли-

яние психологических позиций с теоретиче-

скими концепциями и различными практиками 

духовных верований. Категория созерцания в 

произведениях этого направления раскрывается 

с точки зрения духовности, медитативного 

опыта, сострадания и т.д. В более поздних ис-

следованиях произошло расширение проблемы 

созерцания в область науки Сознания [15; 25] 

(см. также «Journal of Contemplative Education», 

«Journal of Contemplative Psychotherapy», «Medi-

tation: Phenomenological, Philosophical and Scien-

tific Perspectives on Meditation» и др.). Тем не ме-

нее медитация по-прежнему выступает в каче-

стве основного понятия, определяющего фено-

мен созерцания, которое, на наш взгляд, не охва-

тывает всей феноменологии созерцания [24]. 

Феномен бессознательного, освоенный нау-

кой, искусством и используемый в терапевтиче-

ской практике в версиях Зигмунда Фрейда, 

Карла Юнга, Поля Диеля и других, сегодня при-

обретает иные очертания. В этом контексте со-

зерцание можно сравнить с камнем, оставшимся 

в стороне от так называемой строительной пло-

щадки бессознательного. В то же время тема со-

зерцания широко представлена в эзотерических 

и религиозных изданиях. Научный интерес к 

проблеме созерцания в Самаре первоначально 

реализовался в формате Волжского семинара 

(2011 г.), а затем на Всероссийской конферен-

ции (2013 г.). На этой основе определены пер-

спективы преодоления известного противостоя-

ния сознания и бессознательного посредством 

категории созерцания [3; 17; 19]. 

Созерцательная наука упускает из виду пси-

хические процессы и состояния созерцания (ум-

ственный опыт), которые являются случай-

ными, непредсказуемыми и спонтанными. Эти 

процессы и состояния, например, в перцептив-

ном сознании, часто вызываются естественными 

или другими внешними факторами. В опреде-

ленный момент они становятся осмысленно-

бессознательными, т.е. непреднамеренными (не 

направленными на предыдущий объект). При 

этом признается сам факт необычного состоя-

ния, т.е. существует та часть феноменального 

сознания, которая имеет субъективный харак-

тер, определяемый как принадлежность опыта 

самому себе, своей самости в отсутствие каче-

ственной детерминации опыта. 

 

Метод 

По результатам пилотного исследования 

нами был разработан опросник созерцательной 

деятельности. Структура анкеты позволяет 

определить представления респондентов о со-

зерцании и личный опыт переживания этого со-

стояния. Участниками стали студенты 18-19 лет, 

изучающие педагогические вопросы инклюзив-

ного образования. В группе из 11 человек 

наблюдалось 37 описаний созерцания: 42% из 

них определяют это состояние как «погружение 

в себя» («в свой мир», «в свои мысли, чувства, 

мечты», «уход в себя», «отстраненность от 

внешнего мира», «пребывание в своем мире», 

«переживание в своем мире», «переживание в 

себе» и т.д.); несколько больше – 46% опрошен-

ных определяют созерцание как состояние спо-

койствия («смирение»; «удовольствие», в том 

числе – эстетическое, «умиротворение», «едине-

ние с миром», «с окружающим пространством», 

«открытость миру» и т.д.); остальные – 12% 

идентифицируют созерцание как «задумчи-

вость», что, видимо, тоже можно отнести к со-

стояниям [7; 8]. 
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В совокупности ответов студентов на уточня-

ющие вопросы об особенностях деятельности 

при созерцании и ее содержании удалось вы-

явить следующие аспекты погружения личности 

в созерцание:  

1) процессуальный аспект характеризуется 

«погружением или уходом в себя», «остановкой 

внутреннего диалога», «спокойствием», «ду-

шевной гармонией», «наслаждением происходя-

щим», «чувством третьего лица», «наблюда-

теля» и т.д.;  

2) содержательный аспект определяется вы-

сказываниями участников: «ты думаешь о глав-

ном в жизни», «о любви к природе и людям, о 

судьбе», «ты смотришь на красоту, природу, со-

зерцаешь ее и сразу думаешь о своей жизни, о 

прошлом, будущем, настоящем», «бессозна-

тельно всплывает то, что не было проанализиро-

вано», «ситуация оценивается без чувств и эмо-

ций»;  

3) ситуативный аспект: «созерцание прихо-

дит в естественной среде», «когда находишься 

один», «когда смотришь или слушаешь что-то 

красивое или спокойное» и т. д.;  

4) функциональный (действенный) аспект: 

«созерцание помогает правильно проанализиро-

вать происходящее», «набраться опыта», «ино-

гда нам не хватает времени, чтобы сделать паузу 

и обдумать», «достигается гармония с самим со-

бой», «уходят внутренние зажимы», «меняется 

восприятие», «успокоение ума», «переоценка 

событий без эмоций, без сожаления, как наблю-

датель со стороны», «после созерцания легкость 

и радость» и т.д. 

Выбирая указанные в тексте анкеты условия, 

стимулирующие процесс зрительного созерца-

ния, участники опроса примерно одинаково 

признали таковыми: «вид с высоты горной вер-

шины», «бескрайность моря», «облака, плыву-

щие в небе», «даль горизонта», «горящий ко-

стер», «текущая река». К этому списку некото-

рые респонденты добавили «звездное небо», 

«вид яркой луны». Слуховое созерцание в рав-

ной степени стимулируется «шумом моря» и 

«пением птиц», чуть меньше – «протяжной пес-

ней», реже – «тиканьем часов» и «слышимым 

тихим разговором».  

Психомоторная деятельность, способствую-

щая созерцанию, по мнению участников, со-

стоит из процессов ходьбы и монотонных дей-

ствий. Количественное распределение выбран-

ных зрительных, слуховых и кинестетических 

стимулов созерцательных состояний у 11 участ-

ников следующее: 71, 36 и 21 стимулирующая 

ситуация. 

В репрезентациях опыта созерцания участ-

ники опроса выявили значительную вариатив-

ность содержания созерцания: «мысли сами 

приходят, и думаешь обо всем и ни о чем», «в 

один момент – мысли и воспоминания, в другой 

– просто пустота», «кто-то находится в состоя-

нии отсутствия каких-либо мыслей, а у других в 

момент созерцания происходит переоценка жиз-

ненной ситуации, но без эмоций и сожаления», 

«иногда, когда думаешь о ситуации или вопросе 

долгое время вы сами себя загоняете в это состо-

яние», «в созерцании внутренняя деятельность 

осуществляется бессознательно, неосознанно» и 

т.д. [9; 10].  

Примерно такую же эмоциональную окраску 

участники придают процессу созерцания. В ос-

новном это такие состояния, как: спокойствие, 

счастье, удовлетворение, свобода, теплота, чув-

ство единения. Многие ответы отрицают какое-

либо эмоциональное сопровождение созерца-

ния: «без чувств и эмоций», «отключение от 

всего мира», «ощущение третьего лица, наблю-

дателя». Интересно отметить, что в описаниях 

момента, предшествующего созерцанию, участ-

ники не фиксируют никаких эмоций. Но после 

созерцания они чувствуют спокойствие, рас-

слабленность, «приятное послевкусие от про-

цесса», «в мыслях все становится на свои ме-

ста», приписывают ощущение гармонии, легко-

сти и радости. Единичные высказывания, отно-

сящиеся к активному постсозерцательному со-

стоянию: «ощущение, что что-то нужно изме-

нить или совершить какое-то действие прямо 

сейчас», или «появляется чувство раздражения, 

если его прерывают». 

Оценивая частоту переживания моментов со-

зерцания, большинство студентов выбрали сре-

динную позицию предложенной шкалы («очень 

часто», «часто», «изредка», «редко», «очень 
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редко»). Те, кто замечает состояние созерца-

тельности у других людей, описывают следую-

щие внешние признаки: «человек сосредото-

ченно смотрит в одну точку и не реагирует на 

окружающее», «смотрит на что-то, но погружен 

в себя», «задумчивый», «мирный». Способность 

по своему желанию вызывать состояние созер-

цания, управлять им признали очень немногие 

участники. При этом в качестве средства погру-

жения в созерцание отмечается весьма ограни-

ченный круг возможностей: «выбор тихого ме-

ста», «в деревне», «в уединении», «после про-

чтения книги», «выглядывание вдаль», «у окна», 

«на скучной лекции», «долго гуляю», «долго 

размышляю над каким-то вопросом». 

 

Результаты исследования и их анализ 

Наши результаты, как ни парадоксально, во 

многом совпадают с результатами, получен-

ными в исследованиях на выборках старшеклас-

сников (16-17 лет) и студентов вузов (2020-2021 

год), в ранее опубликованных работах [7; 8]. Па-

радокс состоит в независимости результатов от 

использования различных инструментов и вре-

мени от 7 до 8 лет. Такая воспроизводимость фе-

номена созерцания характеризует его как важ-

ное, неслучайное психическое свойство чело-

века. В то же время созерцание нельзя отнести 

ни к одному из известных классов психических 

свойств человека, будь то процессы (внимание, 

память и т.д.), состояния, особенности (фак-

торы) человека.  

Итак, процесс внимания (направления и кон-

центрации мыслительной деятельности) нельзя 

отождествлять с созерцанием, для которого ха-

рактерна лишь концентрация при отсутствии 

объекта направления (исключая предубежде-

ния). Созерцание может нести следы памяти, но 

оно не является целенаправленным процессом 

припоминания, припоминания, запоминания и 

т.д. В более широком смысле можно утвер-

ждать, что созерцание также не совпадает с яв-

лениями сознания, в частности с чувственным, 

перцептивным, аффективным и познавательным 

сознанием.  

Как известно, одним из общепринятых кри-

териев осознанности той или иной деятельности 

человека является способность давать отчет в 

своих действиях, поступках, переживаниях и 

своих состояниях. Представленная выше фено-

менология созерцания не позволяет говорить о 

полной подотчетности процесса созерцания 

личности. Ясно осознается только само состоя-

ние созерцания, погружение в него. Созерцае-

мое (исключая досозерцательные объекты мыс-

лительной деятельности) не является экспли-

цитно сознательным, тогда как в чувственном, 

перцептивном и других видах сознания предмет 

непосредственно представлен в поле сознания. 

В неклассической психологии сознание опре-

деляется признаками произвольности, обобще-

ния и опосредования (Л.С. Выготский). На этом 

основании также нельзя утверждать, что созер-

цание является полностью сознательным про-

цессом. Если попытаться отнести созерцание к 

бессознательным, психическим явлениям, то 

также ясно, что это не фрейдовское либидо, не 

юнгианский архетип, не тщеславие Диля и т.д. В 

то же время оно похоже на проявления Эго по 

Фрейду, Самость по Юнгу и т.д.  

Обращаясь к современным исследованиям 

сознания, можно обратить внимание на такую 

идентификацию сознания, как «квалиа» (А. Ре-

вонсуо). Из «пяти ведущих идей», позволяющих 

идентифицировать сознание (Т. Хондерич), идея 

квалиа, на наш взгляд, позволяет присвоить ста-

тус сознания созерцанию. В то же время квалиа 

относится к категории феноменального созна-

ния, которое, в отличие от перцептивного, ко-

гнитивного и других типов сознания, опреде-

ляет так называемую «Трудную проблему» со-

знания (Д. Чалмерс; Т. Хондерич; А. Ревонсуо и 

др.). Трудность, т.е. нерешенность проблемы 

научного объяснения феноменального сознания, 

не позволяет включить созерцание в категори-

альное пространство сознания. 

Подводя итог, считаем необходимым отме-

тить, что помещение категории созерцания в 

предметную область современной психологии 

позволяет изучать соответствующие явления в 

теоретическом, методологическом и приклад-

ном аспектах и, в частности, в границах таких 

отраслей психологии как возрастная, педагоги-
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ческая, клиническая, этническая, межкультур-

ная психология, психология личности и т.д.  

Таким образом, созерцание оказывается важ-

ной составной частью известных психических 

процессов, состояний и свойств личности. Осо-

бенностью процесса созерцания является осо-

знание его личностью как особого состояния  

несмотря на то, что объект созерцания и само 

«течение» процесса не воспринимаются. Функ-

циональной особенностью созерцания является 

внутренняя, скрытая обработка или коррекция, 

или преобразование микро- и макросмыслов че-

ловеческой жизни. Примечательно также, что 

процесс переосмысления содержательно скрыт 

и эмоционально положителен для личности. На 

основании вышеизложенного процесс созерца-

ния можно квалифицировать как спонтанную 

психологическую самотерапию личности. 

 

Mindwandering vc Mindfulness 

Как нам представляется, весьма близким к 

состоянию созерцания является «уход в свои 

мысли» (mindwandering). Авторы русскоязыч-

ных работ в этом направлении определяют соот-

ветствующее понятие как «отсоединением вни-

мания от внешней текущей деятельности и пере-

направление фокуса внимания на внутренний 

эндогенно-сгенерированный поток информа-

ции» [12, с.16]. Уход в свои мысли, это «специ-

фическое состояние сознания, связанное с пол-

ным или частичным отсоединением внимания 

от восприятия внешней информации, характери-

зующейся высокой спонтанностью и непроиз-

вольностью [13, с.168].  

Термин в русскоязычном переводе заимство-

ван из исследований J. Smallwood, J.W. Schooler 

и др. В связи с этим состоянием констатируется 

переключение внимания субъекта от восприятия 

внешнего мира к размышлениям, фантазиям, 

чувствам; понижение уровня контроля над со-

держанием сознания, снижение уровня когни-

тивного контроля в решении предшествовавшей 

«уходу» внешней задачи. При этом могут иметь 

место: руминация (повторяющиеся мысли), ин-

кубация творческих решений (прединсайт), рас-

сеянность и др.  

На основании анализа англоязычных иссле-

дований авторы отмечают связь ухода в свои 

мысли с такой чертой личности, как мечтатель-

ность, а в качестве предикторов (детерминанты) 

ухода в свои мысли определяют мотивацию и 

аффект в ситуациях несоответствия «фактиче-

ского состояния и эталона» внешней деятельно-

сти [12, с.17, 18]. Особо отметим фиксируемую 

авторами указанной статьи связь ухода в свои 

мысли с рефлексией и полнотой осознания 

(mindfulness) [12, с.20]. В целом, отмечается, что 

понятие «уход в свои мысли» определяет весьма 

«неоднозначное и противоречивое состояние 

сознания» [12, с.24]. 

Как ясно из вышеизложенного, явление 

ухода в свои мысли, согласно определению, 

имеет определенное сходство с созерцанием. 

Это, в частности, перемещение фокуса внима-

ния с внешних объектов во внутренний мир 

субъекта и, соответственно, потеря контроля 

над содержанием внешних событий, а также 

спонтанность и неуправляемость момента воз-

никновения. Существенное различие между со-

стояниями созерцания и ухода в свои мысли за-

ключается в переходе процессов, поддерживаю-

щих созерцание в неосознаваемую форму, в то 

время как уход в свои мысли является рефлекси-

руемым «активным когнитивным процессом» 

[12, с.19, 20]. 

Что касается явления непосредственной осо-

знанности (mindfulness), которое обеспечивается 

самоуправляемыми процессами осознаваемого 

восприятия окружающей действительности и 

себя, отслеживанием собственных ощущений, 

эмоций, мыслей без анализа, без оценок и кри-

тических суждений, то популярность соответ-

ствующего понятия связана с практиками пси-

хотерапии, в частности, с медитацией [16]. От-

метим, что общими моментами для созерцания 

и непосредственной осознанности являются пе-

риоды, предшествующие погружению в соот-

ветствующие состояния и выходы из них. По-

мимо этого, в случае использования медитатив-

ной техники, может быть достигнуто состояние 

просветления, которое весьма сходно с постсо-

зерцательным состоянием.  
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Существенным различием между созерца-

нием и непосредственной осознанностью явля-

ется то, что первое характеризуется полной 

спонтанностью и неосознаваемостью содержа-

ния в случае полного погружения в созерцание, 

в то время как процессы погружения и сопро-

вождения mindfulness вполне управляемы и пол-

ностью осознаваемы. В то же время отметим, 

что сам переход к состоянию просветленности в 

медитативных техниках mindfulness является 

неосознаваемым, как и в процессе созерцания. 

Таким образом, главным отличием состояний 

созерцания и непосредственной осознанности 

является неуправляемость первого и управляе-

мость второго. Эта управляемость, на наш 

взгляд, обеспечивается не только и не столько 

внешней инструкцией, сколько процессами 

внутренней коммуникации личности [4; 5]. 

 

Внутренняя коммуникация личности 

Тема внутренней коммуникации личности 

(ВКЛ) не является традиционной для социаль-

ной психологии [18; 20]. В.Е. Семенов отчет-

ливо дифференцирует понятия общения и ком-

муникации, а также определяет явления внутри-

личностного (интраперсонального) общения, 

как и понятия «внутриличностная коммуника-

ция» [18]. Т. Шибутани, связывает соответству-

ющее явление с процессами сознания и самосо-

знания [20]. В когнитивно-ориентированной со-

циальной психологии интенсивно изучались яв-

ления внутренней атрибуции, внутреннего 

оправдания, независимого и взаимозависимого 

представления о своем «я», когнитивного диссо-

нанса, каузальной атрибуции, зеркального «я» и 

др.  

В работах Л.С. Выготского и Ж. Пиаже явле-

ние внутренней речи у детей прямо либо кос-

венно связано с общением (социальный кон-

текст). В весьма масштабном современном об-

зоре проблемы внутренней речи у детей и взрос-

лых коммуникативная функция отмечается 

наряду с когнитивной и регулятивной. Исход-

ными условиями, представленными в этом поня-

тии (внутренняя речь), являются: согласно Ж. 

Пиаже – внесоциальность (аутичность), эгоцен-

тризм, обращенность к себе (к своему желанию), 

возрастная ограниченность осознания внешней 

реальности; согласно Л.С. Выготскому – исход-

ная социальность (неустранимая взаимосвязь с 

другими людьми), социальная ситуация разви-

тия, ситуативное осознание как предпосылка 

объективации и расширения сознания.  

Отходя от общепсихологического плана 

внутренней речи к социально-психологичес-

кому, мы расширяем это понятие, определяя 

ВКЛ как явление, включающее внутреннюю 

речь, внутренний диалог, а также иные формы 

общения в качестве составных частей в тех слу-

чаях, когда отчетливо представлены два или бо-

лее ментальных субъекта, включая саму лич-

ность и ее «самоудвоение». Во внутреннем об-

щении в качестве партнера может выступать ре-

альный или виртуальный субъект, вовлекаемый 

в смысловое пространство исходного субъекта. 

Внутренняя коммуникация личности не сво-

дится исключительно к внутреннему диалогу, 

который исследуется как механизм функциони-

рования самосознания в работах А.В. Визгиной, 

Г.В. Дьяконова, Л.Г. Дмитриевой, И.С. Кона, 

Г.М. Кучинского, В.В. Столина и др. Обычно 

коммуникация как обмен информацией вклю-

чена в практическое взаимодействие людей, т.е. 

в совместный труд, учение, познание, игру и 

т.д., обеспечивая тем самым планирование и 

осуществление совместной деятельности. Пус-

ковыми механизмами внутренней коммуника-

ции часто являются: неопределенность, связан-

ная с содержанием и способами удовлетворения 

тех или иных потребностей, а также необходи-

мость «преодоления критических ситуаций».  

Из биографии выдающегося психолога Уиль-

яма Джеймса известно, что, преодолевая кризис 

жизненного самоопределения и депрессию, он 

использовал, главным образом, внутреннюю 

коммуникацию. Исследование ВКЛ предпола-

гает обращение к широкому кругу взаимосвя-

занных с ней феноменов, таких, как особенности 

сознания личности и ее смысловой сферы, само-

сознания, рефлексии; традиционные особенно-

сти общения в исходной культурной среде; но-

вые средства и формы общения. Данное направ-

ление соответствует социально-коммуникатив-

ной парадигме сознания, операционализируе-
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мой в двухфакторной модели, позволяющей 

осуществлять эмпирическую верификацию вы-

двигаемых положений.  

Одним из инструментальных средств изуче-

ния специфики ВКЛ в сравнении с внешней ком-

муникацией является сконструированный нами 

опросник, позволяющий определять наличие, 

либо отсутствие, самого факта внутренней ком-

муникации в повседневной жизни респондента, 

различные типы, формы, средства и функции 

ВКЛ [4; 5]. В результате опроса раскрываются 

такие особенности ВКЛ, как: «место» внутрен-

ней коммуникации во внутреннем мире субъ-

екта; виды и формы активности, актуализируе-

мые в процессах внутренней коммуникации; 

продолжительность ВКЛ; доминирующие пси-

хические процессы (память, мышление, вообра-

жение и др.); авторские позиции «субъектов» 

внутреннего диалога и др.  

В исследованиях 2019-2022 гг. большая часть 

(от 90 % до 100 %) участников согласна с утвер-

ждением, что у всех людей в определенных си-

туациях имеет место внутренняя коммуникация; 

значительная часть (порядка 98%) замечает, т.е. 

осознает, что пребывает в состоянии внутрилич-

ностного общения, при этом данное явление ак-

туализируется у половины участников опроса 

постоянно («всегда»). По продолжительности 

ВКЛ оценивается участниками опроса в зависи-

мости от ситуаций и может измеряться секун-

дами (2 % от числа участников), минутами 

(46%), часами (34%); некоторые респонденты 

отмечают, что данное явление может измеряться 

днями (17 %).  

Интересно отметить, что, фиксируя партне-

ров по общению во внутреннем диалоге, участ-

ники чаще всего отмечают «общение с самим 

собой» (47 %), «общение с каким-либо реаль-

ным лицом» (35 %), «общением со своим другим 

Я» (19 %), «общение с неопределенным лицом» 

(12 %), «общение с вымышленным лицом» (10 

%) (превышение 100 % связано с возможностью 

выбора более одного варианта ответов).  

Выбирая качественные характеристики «об-

раза Я» в процессах внутренней коммуникации, 

участники отмечают чаще всего присутствие 

«Реального Я» (в долях единицы, если за 

единицу принять соответствующий выбор всех 

участников обследованной группы от общего 

числа 48 человек), что составляет 0,65, в то 

время как: «Идеальное Я» – 0,29, «Противопо-

ложное Я» – 0,08. Участники опроса могли вы-

брать также такие характеристики, как: «Истин-

ное Я» – 0,48, «Я для себя» 0,43 и «Я для других» 

– 0,21, а также «Я в прошлом» – 0,27 и «Я в бу-

дущем» – 0,18.  

Интересно отметить, что образ «Идеального 

Я» имеет место в процессах ВКЛ значительно 

реже в сравнении с «Реальным» и «Истинным 

Я». Также значительно отличаются ранги (зна-

чимость) образов Я для себя и для других. 

Можно также отметить, что образ себя в буду-

щем менее представлен в процессах ВКЛ в срав-

нении с образом себя в прошлом.  

Обратим также внимание на незначительную 

представленность противоположного образа 

себя, что, по нашему мнению, можно связать с 

непротиворечивостью внутренней картины «об-

разов Я» в сознании участников обследованной 

выборки; можно заключить, что представление 

о себе и самоотношение в данной выборке, но-

сят достаточно целостный характер.  

Социально-психологические исследования 

механизмов внутриличностной коммуникации 

как особого способа ментальной активности 

личности, а именно: самопонимания и эмпатии, 

самосознания, саморегуляции и самоконтроля, 

познания, самопознания и самосозидания, пла-

нирования, прогнозирования и построения отно-

шений Я – Другой (другие), регуляции активно-

сти, самоотношения и самоопределения во внут-

реннем и внешнем мирах – определяют актуаль-

ную проблему субъективного благополучия 

личности в ее непосредственной связи с психо-

логическими вызовами глобальной конфронта-

ции, цифровизации, искусственного интеллекта 

и других направлений изменения всех форм 

жизни современного человека. 

 

Заключение 

В заключение отметим, что в современной 

науке о сознании достигнут серьезный прогресс 

в исследованиях, связанных с использованием 

аппаратурных методов. Эти достижения обеспе-
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чены междисциплинарным характером исследо-

ваний сознания как функции мозга. Вместе с 

тем, не снимается с повестки проблема изучения 

сознания «от первого лица», этому способствует 

также констатация того, что имеет место более 

отчетливая регистрация нейроактивности, в 

частности, при произвольном внимании в срав-

нении с непроизвольным [11]. Соответственно, 

в явлениях осознанной и бессознательной актив-

ности личности, при всем «могуществе» аппара-

турных методов, мы не можем пока отказаться 

от информации, получаемой «от первого лица», 

в том числе в связи с рассмотренными выше яв-

лениями созерцания, ухода в свои мысли, пол-

ной осознанности и внутренней коммуникации 

личности. 
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Large-scale research in the interdisciplinary field of the Science of Consciousness fixes, along with the 

so-called “difficult problem of consciousness”, which has not yet received a methodological solution, 

also the problem of empirical compatibility of the research positions “from the first person” and “from 

the third person”. In both variants, the most pressing issue is the identification of unconscious and con-

scious processes in their complex interrelation and interdependence. The article presents the experience 

of corresponding psychological identification. Similar and differentiating features have been identified 

in the continuum of conscious and unconscious phenomena: “contemplation”, “mind-wandering”, 

“mindfulness”, “internal communication of the individual”. 
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