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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

Феноменологический аспект 
реФлексивного опыта как модус 
существования ментального  
в виде данностей сознания 

г.в. паршикова            DOI: 10.7256/1999-2793.2014.9.12292

Удастся ли нам разгадать феномен сознания? 
Возможно ли в подлинном смысле смоделировать 
сознание?

Известно, что сознание — состояние интегри-
рующеи�  формы психики, результат общественно-
исторических условии�  формирования человека, 
при постоянном общении (с помощью языка) с 
другими людьми. В процессе человеческого обще-
ния, внешнего, субъективного опыта, формирует-
ся внутренняя субъективная модель мира, которая 
позволяет человеку проигрывать различные вари-
анты возможнои�  реальности.

Субъективность включает в себя неосознан-
ные процессы, наши прежние психические состо-
яния. Поведенческая деятельность индивидуума 

базируется на этом накопленном, постоянно из-
меняющемся потоке сознания. По словам Хаи� дег-
гера: «Сфера соприкосновения и неразрывности 
сознания, человеческого бытия и предметного 
мира — это сфера феноменов, «себя-в-себе-самом-
показывающего»1. Феноменологию интересует не 
бытие и реальность, а то, как это воспринимается 
и осмысливается человеком.

Согласно Гуссерлю, сознание есть «обобщаю-
щее название для любых «психических актов» или 
интенциональных переживании� ». Однако фено-
мены, согласно Гуссерлю, опираются не только на 

1 Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. СПб.: 
Высшая религиозно-философская школ, 2001. 446 с.

Аннотация. Статья посвящена философскому осмыслению сознания, а именно его феноменологической 
природы. На уровне концепции в данной работе предложена модель базирования восприятия, сознатель-
ного личностного опыта, предшествующего опыта поколений с целью формирования феноменологической 
онтологии на пути к возникновению концепции сознания. Формирование сознания невозможно без рассмо-
трения отдельных феноменов, которые оказали влияние на становление идейных установок, социальных 
установок, алгоритма действий в стереотипных ситуациях. Феноменологическая концепция ментально-
сти сознания анализирует связь рефлексивного опыта и вербальных проявлений сознания и их единства. 
Ставится вопрос о процессе формирования мысли, содержании сознания, которое определяет поведение 
индивида. Психические или материальные феномены способны изменить сознание индивида и сформиро-
вать мем-концепции, которые способны завладевать умами широкого круга людей. Предложена идея о 
феноменологическом методе с применением «мем-концепций», как источнике новых теорий и инструмен-
тальных методов для создания искусственного интеллекта. Описание процесса формирования сознания 
как идейных установок и последовательности действий в жизненных ситуациях невозможно без рассмо-
трения отдельных феноменов, которые оказали на него влияние. Феноменологические концепции объяс-
нения сознания не ограничиваются механистическим обоснованием функционирования головного мозга, а 
прокладывают дорогу к пониманию сознания через трансцедентальный и рефлективный опыт и его кон-
ституцию, учитывающие как его эмоциональную, темпоральную и селективную организацию, так и теле-
сное бытие.
Ключевые слова: феноменология, мемы, ноэзис, интенциональность, мемплекс, я-плекс, квалиа, ноэма, 
рефлексивный опыт, ментальность.
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языкового, информационного и когнитивного под-
хода к проблеме сознания, этот набросок оказыва-
ется «внешним», недоступным с личностнои�  сто-
роны. Все личностное, субъективное оказывается 
вне смысловых, ценностных интенции� , вне связи с 
личностными феноменами. Современные исследо-
ватели не уделяют должного внимания вопросам 
внутренних феноменов, существующих в омуте 
нашего сознания, в последнее время наибольшее 
внимание уделяется языковым, информационным 
и когнитивистским интерпретациям, забыто то, что 
звуки, образы, запахи и т.п. существуют в потоке со-
знания в виде особых феноменальных качеств — 
«квалиа». Это не означает, что необходимо дис-
танцироваться от этих подходов, они гарантируют 
детализированное и упорядоченное освещение не-
которых аспектов проблемы сознания. Однако для 
понимания ментальных квалитативных гранеи�  со-
знания необходимо обратиться к феноменологии, 
которая игнорируется исследователями в области 
искусственного интеллекта. Элиминация феноме-
нологии из исследования сознания мешает разгра-
ничению материалистического и феноменологи-
ческого подхода к сознанию и разрешению вопроса 
о механике функционирования сознания.

Это происходит по причине того, что феноме-
нология, «какои�  бы реальнои�  и привлекательнои�  
она ни казалась, является нефункциональным ко-
лесом, которое крутится, но не приводит в движе-
ние ни одну важную машину восприятия»5. В отно-
шении феноменального подхода много загадок.

Феномены — это еще одно измерение глуби-
ны сознания, полученное через рефлексивныи�  
опыт. Феноменологическая рефлексия не только 
раскрывает сущность модусов сознания, но рас-
крывает природу внутренних феноменов. Фено-
мен — элемент структурирования информации в 
духовном мире и измерение «голографичности» 
духовного мира. Это еще одно измерение глуби-
ны сознания, кроме памяти, воли и т.д. Со стороны 
феноменов видны другие грани сознания. Появле-
ние нового феномена полностью меняет духовныи�  
мир человека, подобно голограмме: получение 
новои�  информации меняет всю картину в целом, 
а не какую-то ее часть. Глубину сознания нельзя 
отразить только через призму языка, посредством 
языка можно выразить когнитивное восприятие 
реальности, которое включает результат позна-

5 Юлина Н.С. Головоломки проблемы сознания: концепция 
Дэниела Деннета. М.: Канон+, 2004. 544 с.

антитезу «явление — сущность», но и на опреде-
ление состава предмета, а именно акта придания 
смысла (ноэзиса) и смысла как такового (ноэмы)2. 
Жизненныи�  путь, рефлексивныи�  опыт личности 
описывается психическими феноменами. По Гусер-
лю, хранители опыта — это рефлексия и дескрип-
ция, которые всецело основываются на опыте 
различии� , на константном взаимодеи� ствии ноэти-
чески-ноэматическои�  и интенциональнои�  струк-
тур сознания. Наличие в феномене сознания таких 
качеств, как феноменальность, интенциональ-
ность, самоактивность, свобода воли, моральность, 
ограничивают и делают недостаточным примене-
ние материалистических концепции� .

Интенциальным существованием по Брента-
но обладают психические феномены. Ф. Брента-
но ввел понятие «интенциональность» для того, 
чтобы различать физические и ментальные (пси-
хические) феномены3. Внутренним (психическим) 
феноменам соответствует накопленныи�  опыт, свои�  
паттерн сознания, которыи�  зависит от социума и 
окружающеи�  деи� ствительности.

Психические феномены обладают интенцио-
нальным существованием. Автор книг, являющих-
ся на сегодняшнии�  день, наиболее значимыми в 
философии сознания, Д. Деннет пишет об интен-
циональности, как о «нацеленности на предмет»4. 
Подлинно доступным для наблюдения может вы-
ступать только наш собственныи�  внутреннии�  
опыт, которыи�  осознае�тся нами. Интенция — фун-
даментальное понятие феноменологии, а именно 
изначальная имманентная сознанию особенность 
быть предметно направленным. У Деннета интен-
циональность — это установка, которая принима-
ется по отношению к поведенческим объектам, 
признаком которои�  является приписывание ра-
циональности в отношении поведения объекта и 
предсказания его деи� ствии� .

Интегральную роль интенциональности со-
знания необходимо рассматривать через социо-
биологическую, личностную, когнитивную и язы-
ковые призмы. В результате применения только 

2 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феномено-
логической теории. М.: Академический проект, 2009. 489 с.
3 Брентано Ф. Избранные работы. М.: Дом интеллектуаль-
ной книги, Русское феноменологическое общество, 1996. 
176 с.
4 «Интенциональная позиция» Д. Деннета // История фило-
софии: Запад-Россия-Восток (Книга четвёртая. Философия 
XX в.). М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1999.
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ния меметики получили названия «интерналист-
ского» и «экстерналистского» подходов.

Однако мемы — это тоже своего рода фено-
мены, социальные феномены спонтаннои�  репли-
кации единиц визуальнои� , лингвистическои�  и 
социальнои�  информации. Ведь воззрения и убеж-
дения относительно всего, что с нами происходит 
и окружает нас, не механистичны, поэтому ученым 
так и не удалось полностью воспроизвести чело-
веческии�  мозг. Главное в выяснении природы со-
знания — это его содержательныи�  аспект. Ведь 
объяснение сознания в терминах физических про-
цессов мозга не является полным отражением его 
работы. Информация не реплицируется бессистем-
но. Реплицируется только информация, которая 
является интереснои�  широкому кругу людеи� . Пле-
яда мемов способна частично формировать обще-
ственное мнение и современную ментальность. 
На появление мемов влияют традиции общества, 
которые отражают культурные коннотации и ассо-
циативные связи между предметами и явлениями 
и их содержанием в сознании носителеи�  языка.

Мышление избирательно и апперцептивно. 
Информация, воспринимаемая человеком, про-
ходит через селективные механизмы, которые 
оставляют только кеи� сы, вызвавшие интерес. На-
личие интереса к какому-то мему или культурно-
му концепту влияет на частоту его употребления 
в дискурсе языковои�  личности. Апперцептивность 
мышления отвечает за смысловые преобразования 
феноменов, поскольку под апперцепциеи�  понимают 
влияние предыдущего опыта на восприятие новои�  
информации. Большая часть наших идеи�  перенята 
из установок, которые сформировались на основе 
предшествующего опыта поколении� , когнитивных 
моделеи�  поведения окружающих нас людеи�  или 
были увидены, услышаны, прочитаны и соответ-
ствовали мировосприятию, наличествующему в тот 
момент времени, или увязывались в единое целое 
с мемами и феноменами, уже имеющимися в созна-
нии, и образовали единыи�  комплекс (мемплекс). 
Мы не получаем все значения извне, мы встраиваем 
их в собственную сеть значении� , ассоциируя с уже 
имеющимися значениями, благодаря структурам 
смыслоообразования, понимания и ассоциативно-
сти. Изменение состояния сознания и формирова-
ние мем-концепции�  невозможно без воздеи� ствия 
психических или материальных феноменов. Проис-
ходит накопление, осмысление и передача инфор-
мации в процессе социальнои�  и индивидуальнои�  
деятельности и выражается в языке.

ния и систематизацию реалии�  социокультурного 
взаимодеи� ствия, окружающеи�  деи� ствительности. 
Язык артикулирует связь субъективных, личност-
ных феноменов с биосоциальнои�  средои� . Любои�  
речевои�  акт включает наличие индивидуальных 
смыслов, однако внутренние смыслы не всегда 
проговариваемы, феномены внутреннего мира, 
жизненного пути человека невозможно полностью 
вербализировать, человек понимает их на уровне 
духовных переживании� . Сознание — не двоичная 
система вычислении� , сознание выстраивает, а так 
же воспринимает только целостные образы, по-
строенные на субъективных чувствах, эмерджент-
ных феноменах, а не его парциальные свои� ства. 
Процесс анализа поступающеи�  информации проис-
ходит путем ее интерпретации, основаннои�  на базе 
опыта и накопленных знании� , сформированных 
рефлексивных и трансцендентальных релевант-
ных методов.

Все человеческие феномены редуцируются к 
сознанию, имеют свои�  сознательныи�  коррелят. Из 
сферы анализа человеческои�  субъективности ис-
ключается то, что не имеет сознательного корре-
лята. Сознательныи�  коррелят содержит информа-
цию о субъективных феноменах внутреннего мира 
человека. Сознание модифицирует поступающие 
данные в свете своего субъективного опыта вкупе 
с ситуативностью. Сознание, по сути, представляет 
собои�  взаимодеи� ствие феноменов.

Д. Деннет отбрасывает феноменологические 
предпосылки формирования сознания, мотивируя 
«несовременностью». В понимании происхожде-
ния сознания Д. Деннет исходит из гипотезы о вли-
янии языка и мем-вирусов на биологическое строе-
ние, формирование мозга. Психолог, исследователь 
«мемов» С. Блэкмор утверждает, что «до тех пор, 
пока мы принимаем, что информация как-то пере-
дается из мозга в мозг, то, определенно существу-
ют мемы6. Точки зрения тех, кто поддержал разви-
тие и важность значения меметики, разделились. 
Первая точка зрения определяет мем, как единицу 
информации в мозге, предложена Докинзом7. Вто-
рое утверждение состоит в том, что мемы опреде-
ляются в качестве носителеи�  социально-культур-
нои�  информации, жизненно-смысловых значении�  
и моделеи�  поведения. Эти два направления изуче-

6 Blackmore S.J. The meme machine. Oxford: Oxford University 
Press, 2000, 288 p.
7 Докинз Р. Эгоистичный ген / Пер. с англ. Н. Фоминой. М.: 
ACT:CORPUS, 2013. 512 c.
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образы мышления и влияют на совершаемыи�  че-
ловеком выбор, определяют поступки и мировоз-
зрения. Подобно тому, как воспринимаемая нами 
картина на экране монитора компьютера состоит 
из пикселеи�  глобальных мем-комплексов, напри-
мер религия, культура конкретного народа, со-
стоят из «мем-молекул», которые в свою очередь 
состоят из мем-атомов. Меметика, по словам про-
граммиста Р. Броуди, — это новая парадигма науки 
об умственнои�  деятельности человека.

Может показаться, что меметика — это исклю-
чительно вербальное. Однако это часть аи� сберга, 
которыи�  скрывает квалиа, трансцендентальныи�  и 
рефлексивныи�  опыт, имплицитные знания, на ос-
нове которых проявляется вербальное поведение. 
Конкретныи�  опыт, полученныи�  личностью, не про-
сто фиксируется где-то в недрах сознания, а изме-
няется на базе уже имеющегося опыта, а так же на 
базе приобретаемых знании� , понятии� ного багажа. 
Говоря о субъективном опыте, подразумевается 
калеи� доскопичность рефлексивного, трансценден-
тального, имплицитного опыта, принадлежащего 
личности, включая горизонт его взаимодеи� ствия с 
биосоциальнои�  средои� . Это единство опыта явля-
ется сингулярным и гетерогенным, так как явля-
ется единичным и включающим в себя различные 
измерения глубины субъективного феноменаль-
ного опыта.

В мозге проводится титаническая работа, ко-
торая невидима для ментального обозрения. Наш 
разум всегда стремиться сделать «метки» в мозге, 
чтобы зафиксировать те основные пути, по кото-
рым он в любои�  момент может выи� ти в нужную 
ментальную область для получения полного ком-
плекса необходимого ментального поведения, про-
стеи� шего алгоритма дальнеи� шего деи� ствия. Все�  
это необходимо для заполнения «базы данных» 
мозга, прописных истин, накопленного опыта по-
колении� , социальных установок и табу, которые 
есть у каждого индивидуума. На этои�  основе будет 
базироваться субъективность, субъективные фе-
номены, для понимания которых необходимо об-
ратиться к феноменальным, квалитативным свои� -
ствам ментальных состоянии� .

Так же на этои�  основе будет базироваться вос-
приятие, анализ и наделение воспринятого объ-
екта смыслом и значением — феноменальные 
аспекты нашего сознательного опыта. Это и будет 
представлять собои�  прозрачную связь между фе-
номенологическим, материалистическим и инфор-
мационным подходами.

Психолог С. Блекмор предлагает термин 
«я-плекс», которыи�  раскрывает в себе соединение 
смежных понятии�  «я» и «мемплекс». Центр я-плекса 
— наша самость, то, что является внутренним «я»8. 
Вокруг «я» в недрах сознания располагаются мемы, 
которые отражают наиболее «родственные» пред-
ставления о мире (соответствуют внутреннеи�  мо-
дели Вселеннои� ). Оказываясь в человеческом моз-
ге, каждыи�  мем проходит отбор: либо мы согласны 
с этим постулатом (положением), либо полностью 
отвергаем его. Мемы распространяются верти-
кально, от поколения к поколению и горизонталь-
но, внутри одного поколения. Безусловно, мемы в 
зависимости от возраста человека, его окружения 
могут конфликтовать и неи� трализовывать друг 
друга, оказывать взаимное влияние, подкреплять 
друг друга или могут образовывать целые ком-
плексы ассоциации� . Индивидуум обладает массои�  
мем-атомов, они не связаны, но некоторые из них 
образуют взаимозависимые цепочки, которые мо-
гут изменяться в процессе самоанализа и анализа 
внешнеи�  информации. Имеющиеся в сознании фе-
номены и мемы самодостраиваются, коррелиру-
ют, обновляются, их взаимодеи� ствие дает выход в 
виде вербальных актов.

Существует теория о том, что мемы схожи со 
стратегиеи�  test-operate-test-exit, предложеннои�  
Миллером, Галантером и Прибрамом в книге «Пла-
ны и структура поведения»9. В книге представлены 
попытки авторов разработать идею программи-
рования «алгоритмов», которые сами возникают 
на основе образов, отражающих реальныи�  мир. 
Единицы test-operate-test-exit представляют собои�  
отражение сложных форм поведения в аспекте со-
путствующеи�  рефлексии, поиск адекватного реше-
ния, в процессе сравнения результата с исходными 
намерениями и имеющимися знаниями о предме-
те. Такие единицы, подобно мемам, объединяются 
в цепочки, сети и иерархические структуры.

Исследователи человеческого мышления и 
поведения Дон Бек и Кристоф Кован10 развива-
ют мысль о том, что мемы проявляют глубинные 

8 Blackmore S.J. The meme machine. Oxford: Oxford University 
Press, 2000, 288 p.
9 Миллер Д., Галантер Е., Прибрам К. Планы и структура 
поведения / Пер. с англ. О. Виноградовой и Е. Хомской. М.: 
Прогресс, 1965. 238 с.
10 Бек Д., Кован К. Спиральная динамика. Управляя ценно-
стями, лидерством и изменениями в XXI веке. М.: Открытый 
Мир, 2010. 424 с.
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последовательности деи� ствии�  в жизненных ситу-
ациях невозможно без рассмотрения отдельных 
феноменов, которые оказали на него влияние. 
Феноменологическии�  метод с применением «мем-
концепции� » — это неистощимыи�  источник новых 
теории�  и инструментальных методов для создания 
искусственного интеллекта. Феноменологические 
концепции объяснения сознания не ограничива-
ются механистическим обоснованием функциони-
рования головного мозга, а прокладывают дорогу 
к пониманию сознания через трансцедентальныи�  
и рефлективныи�  опыт и его конституцию, учиты-
вающие как его эмоциональную, темпоральную и 
селективную организацию, так и телесное бытие.

Феноменальное сознание — это сеть интенци-
ональных, квалитивных состоянии� . Человеческии�  
мозг беспрестанно задает и решает извечные во-
просы: «что это такое?», «что делать?» и «как де-
лать?». Для того чтобы ответить на каждыи�  из этих 
вопросов необходимо произвести когнитивныи�  
анализ, задеи� ствующии�  способности к познанию, 
обобщению, планированию, решению различных 
сложных задач и т.д.

Феномены являются исходнои�  предпосылкои�  
для возникновения мемов, которые формируются 
в общественном сознании и далее распространя-
ются в социокультурнои�  среде. Описание процесса 
формирования сознания как идеи� ных установок и 
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