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В наших предыдущих работах мы показали, что 

причина, вызвавшая событие, становится в конце, 

как бы завершая его (см. [1]). Это выдает ее истин-

ное положение. Она не является началом события, 

как должно было бы быть в привычном нашему 

бодрствующему сознанию мире. Она как бы завер-

шает, притягивает его, создавая весь последователь-

но связанный набор элементов. В принципе, они 

могли бы быть другими, эти элементы. Но причина, 

вызвавшая их, уже есть, она уже в настоящем. На-

зовем эту причину, вызвавшую событие, аттракто-

ром. Аттрактор – одно из центральных понятий 

синергетики. Это понятие обозначает активные 

устойчивые центры потенциальных путей эволю-

ции системы, способные притягивать и организо-

вывать окружающую среду. Рассматривая его в кон-

тексте понимания, мы называем его «замысел». 

Например, некоторые морские рыбы стремятся 

в пресноводные реки, для того чтобы отложить 

икру. Это понятно, это отвечает на вопрос – «за-

чем?». Не имеет смысла спрашивать, чей замысел. 

Мы лишь предполагаем стоящего за этим субъекта. 

Если событие отклоняется от замысла, включают-

ся корректирующие микрособытия. Это такие 

микрособытия, которые корректируют событие 
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в соответствии с замыслом или способствуют на-

чалу реализации замысла. 

Наша главная идея состоит в том, что этот про-

цесс невозможен без обратной связи. Назовем ее тем-

поральной обратной связью. В противном случае 

его отклонение от аттрактора породило бы в нашем 

мире хаос. Начало события, т. е. возникновение 

и начало работы аттрактора, и установление тем-

поральной обратной связи проявляются в нашем 

мире в виде индекса. Субстанциональные потоки, 

которые порождают генеральный процесс, не могут 

существовать без обратной связи. В противном слу-

чае неизбежны сбой и всеобщий хаос. В настоящем 

с необходимостью должен присутствовать образ 

целевой причины, без соотнесения с которой об-

ратная связь как коррекция развития процесса не-

возможна. Присутствие этого образа, воспринятое 

ассоциированным наблюдателем (см. «Структуры 

времени» [2]), и представляет собой индекс, по-

зволяющий предвидеть события.

Мы можем с достаточной определенностью ска-

зать, что мир, в котором возникают и откуда при-

ходят к нам события, ведет себя и, значит, органи-

зован как психическая реальность. И темпоральная 

обратная связь ведет себя как известная нам ин-

формационная обратная связь, свойственная таким 

сложноорганизованным системам, как человек или 

общество. При этом известно, что любая система 
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с обратной связью должна рассматриваться как 

интеллектуальная.

Теперь обратимся к анализу сновидений. Итак, 

мы утверждаем (подробнее см.: Психосемантиче-

ская концепция времени [3]), что можно с доста-

точной определенностью сказать, что мир, в кото-

ром возникают и откуда приходят к нам события, 

ведет себя и, значит, организован как психическая 

реальность. (У этой идеи нашлись единомышлен-

ники – например, Джорджио Фонтана из универ-

ситета в Тренто [4].) Поэтому темпоральная об-

ратная связь ведет себя как известная нам инфор-

мационная обратная связь, свойственная таким 

сложноорганизованным системам, как человек или 

общество. По этой причине для того, чтобы хоть 

немного проникнуть в этот мир, мы собирались 

воспользоваться методами психосемантики, хотя 

бы на уровне категоризации аттракторов. 

Вот результаты этого опыта. Начнем с анализа 

нескольких наблюдений. 

Давно замечено, что в сновидении один образ 

замещает другой. Он как бы используется в пере-

носном значении. Зачем? Быть может, ответив на 

этот вопрос, мы сможем продвинуться к решению 

основного? Итак, вот исходная ситуация. Я при-

нимаю в кабинете психологической помощи и читаю 

лекции на полставки на факультете психологии. Мой 

друг В. постоянно работает на факультете. Ко мне 

на прием приходит студент факультета психологии 

и говорит: я мучился, мучился, а потом мне приснилось, 

что я пришел на прием к В. и он мне помог. Я проснул-

ся и понял, что В. во сне – это Вы, и что я должен 

пойти к Вам на прием. 

Итак, почему сновидение не показало ему сразу 

меня? Можно предложить такую версию: сновиде-

ние смотрит как бы издалека и не может точно раз-

глядеть. Поэтому оно принимает одного человека 

за другого. Нас с В. часто видят вместе, и поэтому 

можно было перепутать, глядя издали, кто именно 

это. Студент чаще видит В., постоянно работающе-

го на факультете, и его сновидение отдает предпо-

чтение ему, по принципу: это скорее всего В. Зна-

чит, для обозначения чего-то сновидение всегда 

имеет некий набор образов. По какому принципу 

они группируются? Может быть, по контрасту: 

В. работает на факультете, а я – нет? В сознании 

студента это может быть оппозицией. 

Но вот еще одно сновидение, на этот раз мое. 

Исходная ситуация такова. Моя дочь поступает 

в вуз. Сама себе его выбрала и сама поступает. Вот 

она сдает все экзамены, остается собеседование. 

Я знаю: там строгий контроль и экзамены принима-

ются объективно. Завалить могут только на собесе-

довании. Мы все на нервах, и вот ночью мне снится 

сновидение. Большой спортивный зал. Много людей. 

Вдоль стен скамейки. На них сидят молодые люди: 

и ждут, пока их вызовут. Все очень волнуются. Сре-

ди них моя аспирантка С. Я уверен, что всё будет 

хорошо. Я так и говорю ей. Но вот она входит 

в какую-то дверь. Проходит время, в течение кото-

рого я думаю, что у нее всё получится, как бы успо-

каивая себя. Наконец она выходит, на ней нет лица, 

она плачет: двойка. Я говорю какой-то женщине: 

пожалуйста, успокойте ее. Женщина обнимает, как-

то успокаивает ее, а я быстро удаляюсь, так мне 

тяжело и обидно. Утром я проснулся с плохим на-

строением, никому ничего не сказал, но знал, что 

будет. Так оно и получилось: дочь не поступила, по-

ступили только свои. 

Ясно, что в этом сновидении спортивный зал 

символизирует атмосферу состязательности, аспи-

рантка С. – мою дочь, двойка – неудачу в собесе-

довании, незнакомая женщина – мою жену. Но 

почему не показать всё это буквально? Почему 

спортивный зал, а не институт? Ну, тут ясно. Я в том 

институте никогда не был и просто пытался его 

представить. Тут и пришел образ зала. Но почему 

аспирантка вместо дочки? Собственно, это была 

моя первая аспирантка, жена даже шутила: папа 

у С. силен в математике и т. д. Да, она ближе всего 

к моей дочери по моему эмоциональному отноше-

нию. Но здесь нет контраста. Тогда что? Все-таки 

не родная, не так жалко? То же касается и жены. Не 

хочется ее огорчать, и появляется посторонняя 

женщина, которую я прошу утешить С. Психоло-

гическая защита?

Здесь выделяется три группы объектов. Спортив-

ный зал. Он стоит в ряду таких объектов, как экза-

менационная аудитория, диагностический кабинет, 

смотровая и т. п. Он вполне подходит под концеп-

цию прототипов. Все эти объекты функционально 

объединены, однако самый типичный из них – это 

спортивный зал. Но аспирантка – явно не прототип 

близкого родственника. И тем более посторонняя 

женщина. Посторонняя женщина входит в ком-

плекс возможных утешителей, но стоит далеко от 

прототипа. Так же и аспирантка входит в комплекс 

объектов отеческой заботы, но не является его наи-

более типичным представителем. И вот тут при-

ходится сделать предварительный вывод. Да, объ-

екты могут быть организованы в будущем по прин-

ципу прототипов (Дж. Фонтана сравнивает такое 

будущее с памятью), но не объекты несут смысло-

вую нагрузку в тех сообщениях из будущего – ин-

дексах, которые мы можем получать. Чуть ниже мы 

скажем, что же на самом деле. Но сначала приведем 

наблюдения, сделанные Путхоффом и Таргом [5], 

которые совпадают с нашими. В экспериментах по 

дальновидению они обнаружили наличие струк-

турно-образного сходства между определенными 
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элементами ответа испытуемого, с одной стороны, 

и мишенью и ее окружением – с другой, что осо-

бенно было заметно на рисунках. Они пришли 

к выводу, что главная часть правильной информации, 

которую можно получить от испытуемого в такого 

рода экспериментах, носит неаналитический харак-

тер и относится к виду, форме, цвету, материалу объ-

екта, то есть информация обрабатывается на об-

разно-символическом уровне. Мы полагаем, что 

носителем смысла в этом случае является способ 

организации объектов, отобранных случайно из со-

ответствующих категорий. «Случайно» в том смыс-

ле, что их собственное смысловое значение ника-

кого значения в данном случае не имеет. Этот способ 

организации, представляющий собой еще один 

и при этом основной элемент наглядного образа, 

мы назвали «квазиграфический объект». Квазигра-

фический – потому что он присутствует в изобра-

жении, более того, придает ему смысловую органи-

зацию, но сам изображен быть не может: только 

через воплощение в каком-нибудь материале.

Итак, квазиграфический объект – это принцип 

или метод, репрезентированный субъекту в нагляд-

ном образе. Здесь уместно напомнить Гегеля: «Ме-

тод есть не что иное, как построение целого (der 

Bau des Ganzen), представленное в его чистой су-

щественности» [6].

Но почему именно наглядный образ? Во-первых, 

он ближе к деятельности и проистекает из нее, как 

и метод, в нем закодированный. Во-вторых, это не-

осознаваемый процесс, близкий к интуиции, а бес-

сознательное говорит с нами языков символов (об-

разный компонент), потому что не знает словесно-

го языка. Язык символов интернационален. 

Дадим еще одно определение. Квазиграфиче-

ский объект – это общее пространство двух обра-

зов. Это их частичное совпадение. Оно не может 

относиться к их сущностям. Оно вообще случайно 

для них. Оно – сущность чего-то третьего, могуще-

го возникнуть. Оно порождает нечто новое: новый 

образ, и после вербализации – новый смысл. В этом 

контексте лучше всего было бы назвать его «инсти-

туциональная матрица», позаимствовав термин 

у С. Г. Кирдиной [7]. 

Мир бытия воздействует на мир существования 

посредством институциональных матриц. Такая 

матрица целиком в настоящем, но развертывается 

последовательно, создавая течение времени со-

бытия. Дж. Фонтана сравнивает ее с кинопленкой 

(8). В настоящем всегда присутствует целевая при-

чина события, которая обеспечивает темпораль-

ную обратную связь. 

Еще об институциональной матрице. Возьмем 

принцип Ферма: свет, распространяясь в неодно-

родной среде, всегда выбирает такой путь, время 

прохождения по которому является наименьшим 

среди всех возможных. Например, свет идет через 

воздух, потом через стекло, потом снова через воз-

дух. Траектория сразу оптимальна. Откуда свет зна-

ет, что впереди стекло? Теперь мы можем это объ-

яснить. В начале движения света между его источ-

ником и приемником (наблюдателем) возникает 

институциональная матрица. Она возникает сразу, 

потому что не имеет времени и вся в настоящем. 

Она определяет оптимальный маршрут для света, 

по которому он распространяется во времени. Всё 

движение света от источника к приемнику мы на-

зываем «событие». Появление институциональной 

матрицы и ее работа по созданию траектории опре-

деляются наблюдателем, который находится в кон-

це события. 

Вот еще пример. Согласно известному физиче-

скому принципу Паули, в любой системе, состоя-

щей из элементарных частиц (атом, молекула, 

кристаллическая структура), не может быть двух 

электронов, находящихся в одинаковых состоя-

ниях (то есть характеризуемых одинаковыми зна-

чениями квантовых чисел). Справедливость этого 

принципа давно подтверждена десятками тысяч 

экспериментов. Но вот вопрос: каким образом 

электрон узнаёт, что в данной системе, которая 

может быть очень сложна, например, в случае кри-

сталла, уже имеется один электрон с таким же на-

бором значений квантовых чисел? Можно ли го-

ворить, что электрон получает и обрабатывает 

информацию о структуре, или, может быть, он об-

ладает интуицией?

И еще пример из квантовой механики. Когда 

электрон переходит с одного электронного уровня 

атома на другой (они дискретны) – электрон ис-

пускает фотон определенной частоты, соответству-

ющей точно разнице в энергиях между уровнями. 

Получается, что электрон сначала излучает фотон, 

как бы уже зная, на какой электронный уровень он 

«провалится». И наоборот: если речь идет о погло-

щении фотона и повышении уровня – электрон 

поглотит только тот фотон, который в точности со-

ответствует энергии перехода на имеющийся в на-

личии свободный электронный уровень в атоме!

Концепция институциональной матрицы кон-

кретизирует антропный принцип участия Дж. Уиле-

ра и делает возможным практическое применение 

теории темпоральной обратной связи.
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