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В современном информационном обще-
стве, осуществившем структурную транс-
формацию базовых социокультурных инсти-
тутов, ведущим фактором развития социума 
стал человеческий капитал, инкорпорирую-
щий интеллект, способности, качество жиз-
ни, психическое и физическое здоровье. Дан-

ная ситуация инспирирована рядом причин. 
Во-первых, информационная эпоха в значи-
тельной степени девальвировала такие объ-
ективные ресурсы общества, как географи-
ческое положение, климатические условия, 
плодородные земли, полезные ископаемые 
и т. д. Общество больше не воспринимается 
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как масса, способная к неквалифицирован-
ному, преимущественно количественному,  
а не качественному принципу решения за-
дач, например, в области аграрного хозяй-
ства, индустриального производства, воен-
ного дела. Виртуализация различных сфер 
жизни человека, развитие инновационного 
сектора экономики, приоритетное положе-
ние информационных товаров и услуг акту-
ализировали на глобальном уровне ценность 
интеллекта. Во-вторых, современные гума-
нитарные процессы активно перемещают 
из социокультурного центра на периферию, 
переводя в разряд анахронизмов, такие лич-
ностные характеристики, традиционно свя-
занные с конкурентными преимуществами, 
как социальное происхождение, гендерный 
аспект, здоровье и т. д. Например, если рань-
ше человек с ограниченными физическими 
возможностями априорно не мог составить 
достойную конкуренцию на рынке труда, то 
сейчас благодаря информационным техно-
логиям данный аспект ничтожен. Ведущим 
критерием человека стал уровень развития 
интеллекта, который в широком смысле по-
нимается как общие способности к позна-
нию мира и решению проблем.

Очевидно, что развитие общества и 
человека идут параллельно. Как пишет  
Т. А. Ромм: «Современное общество оказа-
лось на рубеже веков не только радикально 
изменённым, но и постоянно меняющимся 
<… > безусловно изменилась ситуация раз-
вития и функционирования самого челове-
ка» [7, с. 26–27]. Теоретическое осмысление 
современной социокультурной ситуации 
привело к возникновению концепции не-
прерывного образования, ориентированной 
на перманентное развитие и обогащение 
личностного потенциала. Вместе с тем, ин-
ституциональные изменения, происходящие 
в контексте информационного общества, по-
мимо перспектив содержат риски для лич-
ностного роста, иногда в открытой, но чаще 
в имплицитной форме. Массовая, стандар-
тизированная культура, ориентированная на 
пассивное, некритичное усвоение разножан-
ровых стереотипов, исключает возможность 
адекватного восприятия ценностей и смыс-
лов, требующих интеллектуальных усилий и 
эмоциональных затрат.

Процесс развития интеллекта тесно свя-
зан с развитием мышления, которое об-
рабатывает информацию, устанавливает 
взаимосвязи между феноменами и т. д. Ис-

следование различных видов мышления по-
зволяет выделить в качестве одной из бинар-
ных оппозиций – «ассоциативное мышление 
/ логическое мышление». Ассоциативное 
мышление основано на ассоциациях чело-
века. Ассоциация (лат. associatio – соеди-
нение) – это форма связи между двумя или 
несколькими содержаниями сознания (пред-
ставлениями, чувствами, мыслями и т. д.), 
выражающаяся в том, что появление одного 
из них влечет за собой и актуализацию дру-
гого или нескольких. Существует множество 
способов построения ассоциативных связей: 
смежность во времени или пространстве, 
обобщение, подчинение, дополнение, анало-
гия и т. д. Логическое мышление основано на 
принципе каузальности, установлении между 
феноменами причинно-следственных связей.

Представленная бинарная оппозиция ви-
дов мышления обнаруживает аналогию с 
межполушарной асимметрией головного 
мозга. Двум полушариям свойственно прин-
ципиально разное восприятие окружающего 
мира. Правое полушарие можно определить 
как континуально-образный тип сознания, а 
левое как дискретно-логический тип созна-
ния. Полушария обмениваются выработан-
ной внутри них информацией, результатом 
чего является сознательная деятельность 
человека. Сознание и мышление человека 
имеют изоморфную структуру, представ-
ляющую собой устройство, состоящее из 
двух принципиально различных устройств, 
иначе говоря, дискретного и континуаль-
ного языков, упорядоченных знаковых си-
стем, вырабатывающих тексты, сообщения 
на определенном языке. Ю. М. Лотман от-
мечал: «Дискретные тексты дешифруются с 
помощью кодов, основанных на механизме 
сходств и различий и правил развертыва-
ния и свертывания текста. Недискретные 
тексты дешифруются на основе механизма 
изо– и гомеоморфизма, причем огромную 
роль играют правила непосредственного 
отождествления» [5, с. 729]. Очевидно, что 
ассоциативное мышление организовано на 
принципе континуального языка, а логиче-
ское мышление – на принципе дискретного. 
В системе образования основное внимание 
традиционно уделялось развитию логиче-
ского мышления. Выпускник должен владеть 
логическими мыслительными операциями, 
такими как анализ, синтез, абстрагирование, 
сравнение и др., быть способным выстраи-
вать причинно-следственные ряды, устанав-
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ливать закономерности и т. д. Значительно 
меньше внимания уделялось процессу раз-
вития ассоциативного мышления, несмотря 
на то, что оно имеет большое значение в 
жизни человека. Так, процесс образования 
в принципе невозможен без ассоциаций, 
так как принципиально новая информа-
ция усваивается путем ее «привязывания»,  
т. е. установлением ассоциативных связей  
с уже имеющимся знанием. Т. В. Чапля пи-
шет: «В процессе усвоения новой инфор-
мации вводится в действие так называемый 
второй код, т. е. происходит сжатие сообще-
ния и перевод его на язык, понятный лишь 
объекту взаимодействия, а в результате в не-
драх сознания адресата сообщение перекоди-
руется в единицы его структуры сознания» 
[10, с. 136]. В личностном опыте новая ин-
формация усваивается благодаря включению 
в индивидуальные ассоциативные связи.

Развернувшийся на современном этапе 
процесс гуманитаризации образования от-
крыл новые перспективы в развитии ассоци-
ативного мышления. Гуманитарные науки в 
целом способствуют развитию континуаль-
но-образного типа сознания. Современные 
образовательные стандарты предусматри-
вают смену приоритетов с прагматических 
узкоспециализированных целей на приоб-
ретение обобщенных знаний об интегриро-
ванных взаимосвязях окружающей действи-
тельности, с усвоения профессиональных 
знаний на развитие общей культуры и форм 
мышления. «Смысл учения не в том, что-
бы вколотить в голову некий объем инфор-
мации, а в том, чтобы перенять культуру»  
[4, с. 68]. Одной из центральных задач ста-
новится развитие мышления.

Культурология как гуманитарная наука 
открывает широкие возможности для разви-
тия континуально-образного типа сознания 
в целом и ассоциативного мышления в част-
ности. Общие принципы развития контину-
ально-образного типа сознания в процессе 
изучения культурологии были исследованы 
автором ранее [3]. Одной из частных про-
блем изучения всей совокупности способов 
и форм культурной деятельности человека 
является анализ форм общественного со-
знания, которые по способу отражения клас-
сифицируются на рационально-логическую 
форму (научную, правовую, экономическую 
и др.), оценочную (нравственную, религи-
озную и др.) и художественно-образную 
(художественную, религиозную и др.). Ре-

презентативным выражением континуаль-
но-образного типа сознания является худо-
жественно-образная форма. Художественное 
(эстетическое) сознание осваивает мир в 
форме художественного образа, который ас-
социативен по своей природе. Таким обра-
зом, феномены искусства, художественные 
методы и техники творчества могут высту-
пать как средство развития ассоциативного 
мышления. Процедура интерпретации раз-
ножанровых культурных текстов, инкорпо-
рирующих различные ассоциативные ряды, 
делает транспарентным механизм генериро-
вания ассоциативных связей.

Необходимо отметить, что ассоциативный 
механизм одновременно функционирует на 
разных уровнях культуры. Во-первых, он 
представлен в имплицитной форме, являясь 
неотъемлемым элементом культуры и ис-
кусства, ибо в противном случае творчество 
невозможно в принципе. Во-вторых, он пред-
ставлен в эксплицитной форме, проявляясь 
преимущественно в сфере искусства как 
результат сознательных усилий художника. 
«Скрытая» ассоциативность имманентна 
культуре, «явная» реализуется в художествен-
ных стилях, организованных на принципах 
алогизма, иррационализма и интуитивизма.

Ярким примером сознательного генери-
рования ассоциативных рядов стал симво-
лизм – художественно-эстетическое направ-
ление в культуре конца XIX – начала XX вв., 
одним из ведущих эстетических принципов 
которого стала теория соответствий. «Толко-
вый словарь русского языка» С. И. Ожегова и 
Н. Ю. Шведовой дает слову «соответствие» 
определение: «Соотвéтствие, – я, ср.  – со-
отношение между чем-нибудь, выражающее 
согласованность, равенство в каком-нибудь 
отношении» [6, с. 773]. Социокультурную 
реальность невозможно представить без раз-
ножанровых систем соответствий. В религи-
озной сфере соответствия устанавливаются, 
как правило, между земной жизнью человека 
и загробным существованием его души. Так 
структура загробного мира православного 
христианства включает в себя два элемента: 
рай – обитель для праведников и ад  – при-
бежище грешников. В бытовой сфере приме-
ром соответствия может служить разная сте-
пень копирования общественными массами 
внешнего облика, форм поведения или образа 
мысли статусных персонажей (кинозвезд, по-
литиков, религиозных деятелей и т. д.).

Идея «соответствий» как принцип миро-
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восприятия, имеет длительную историю ос-
мысления в контексте различных идеалисти-
ческих и мистических учений, откуда и была 
заимствована в теорию и практику символиз-
ма. Э. Сведенборг (1688–1772), шведский ми-
стик и теософ, писал: «Весь природный мир 
соответствует духовному не только в общно-
сти, но даже и в каждой своей частности; по-
этому все, что в мире природном существует 
вследствие духовного мира, называется соот-
ветствием… Все, что находится в природном 
мире человека, т. е. в чувствах и действиях 
его тела, и происходит от его духовного мира, 
т. е. от разума и воли его духа, называется со-
ответствием» [8, с. 48–49].

Основы символистской теории соответ-
ствий (correspondances) впервые сформули-
ровал французский поэт и критик Ш. Бодлер 
(1821–1867) в середине XIX в. Бодлер, вы-
ступая против художественных критиков, 
которые, по его мнению, утратили способ-
ность к непосредственному восприятию 
произведений искусства и в своих сужде-
ниях всецело исходят из теоретических по-
ложений какой-либо эстетической системы, 
писал: «Этот доктринер [критик – В. В.] дав-
но забыл цвет неба, форму растений, повадки  
и запах животных, а его неповоротливые 
пальцы, скрюченные от пера, уже неспособны  
с нужным проворством пробегать по огром-
ной клавиатуре таинственных соответствий» 
[2, с. 137]. Другими словами, автор ратовал за 
чувственно-ассоциативное мышление в про-
тивовес абстрактно-логическому.

Символисты устанавливали соответствия 
между материальным и духовным мирами, 
между чувственными данными и абстракт-
ными идеями. Широко известно высказы-
вание А. А. Блока (1880–1921) «Мир полон 
соответствий», в оригинале звучащее как: 
«Ты свободен в этом волшебном и полном 
соответствий мире» [1, с. 426]. Отношения 
эквивалентности устанавливались как по 
принципу синхронии, например, А. Рембо 
(1854–1891) в сонете «Гласные» отожде-
ствил гласные звуки и цвета, так и по прин-
ципу диахронии, когда феномен настоящего 
воспринимался как уже многократно быв-
ший в прошлом и который вечно будет про-
исходить в будущем. В пародийном ключе 
обыграл подобную ситуацию Андрей Белый 
(1880–1934) в романе «Петербург». Софья 
Петровна Лихутина символически пере-
живала пространство моста через Зимнюю 
канавку, ассоциируя его со сценой оперы  

П. И. Чайковского «Пиковая дама». Себя она 
отождествляла с Лизой, а Николая Аполло-
новича Аблеухова – с Германом. Когда Абле-
ухов нарушил, с точки зрения Лихутиной, 
«роль Германа» (Аблеухов, облачившись  
в красное домино, предпринял неудачную 
попытку испугать Лихутину, что окончилось 
комическим падением), в сознании Софьи 
Петровны произошло разрушение ассоциа-
тивной связи, ибо если он не Герман, значит 
она не Лиза. Принцип изоморфизма содер-
жаний сознания был положен в основу кон-
струкции символа. Так, символ Прекрасной 
Дамы А. Блока вбирал в себя одновременно 
и Вечно Женственное, и Россию, и образ  
Л. Д. Менделеевой, и многое другое. Поэти-
ка соответствий привела к сближению и ото-
ждествлению, во-первых, разных культур-
ных текстов, а, во-вторых, художественных 
текстов и жизненных явлений.

Современный период культуры преиму-
щественно организован на принципах ло-
гического мышления (линейность времени, 
дифференциация процессов, каузальность 
и т. д.), поэтому для современного читате-
ля актуальна проблема адекватной интер-
претации символистских текстов, органи-
зованных преимущественно на принципах 
ассоциативного мышления (цикличность 
времени, синтез процессов, отождествление 
и т. д.). Операция декодирования символист-
ских текстов логическим кодом в принципе 
возможна, но приводит к утрачиванию их ге-
нерального смысла. Для процесса обучения 
принципиальное значение символизма за-
ключается в том, что студент сталкивается с 
текстами на неизвестной ему системе коди-
рования. Очевидно, что нахождение внутри 
гомогенного семиотического пространства 
нивелирует проблему культурного языка, 
так как личность способна к фиксирова-
нию только тех феноменов, которые имеют 
свой антипод, например, день / ночь, дале-
ко / близко, логика / ассоциативность и т. д. 
Поэтому инкорпорирование символистских 
текстов в личностный опыт, создавая ситуа-
цию сосуществования различно устроенных 
текстов, создает гетерогенное семиотиче-
ское пространство, что актуализует пробле-
му культурного языка.

Процесс овладения символистским язы-
ком вводит обучающегося в контекст сим-
волистского мировоззрения, основанного 
на ассоциативном мышлении, делает транс-
парентной его картину мира. Культурные 
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языки, прежде всего, естественные языки, 
есть инструмент самопознания и познания 
окружающей реальности. Е. Е. Тихомирова 
отмечает: «Словесная техника, выстроенная 
на основе реконструкции бинарных оппози-
ций, языковых и культурных универсалий в 
языке, религиозных и культурных текстах, 
описывающих адекватное включение чело-
века в мир, его иерархии и его системные 
связи, даёт возможность вступать в диалог 
с миром, иным человеком, а самое главное, 
с самим собой» [9, с. 113]. Язык, выражая 
мыслительные процессы, инспирирует опре-
деленное восприятие действительности. 
Специфика символизма состоит в том, что 
он, будучи идеалистической концепцией, 
рассматривал ассоциативность не как меха-
низм мышления, а как действительно суще-
ствующие связи, принадлежащие трансцен-
дентной, а не эмпирической реальности.

В символизме, рассматриваемом в пси-
холого-педагогическом контексте, наиболее 
релевантным элементом выступает карти-
на мира, организованная на ассоциативном 
принципе, а не конкретном содержании раз-
личных ассоциативных цепочек. Изучение 
символизма позволяет выявить и осмыс-
лить перспективы и риски данного вида 
мышления в условиях его доминирующего 
положения в культуре. Центральной кате-
горией символизма был символ, который в 
контексте данного направления понимался 
как выраженное единство разных планов 
бытия, его цель – уловление связей и соот-
ветствий между эмпирической реальностью 
и трансцендентной. Символы позволили 
создать общую картину универсума, так как 
ассоциативное мышление, взятое в своих 
предельных основаниях, всякое новое со-
держание сознания субъективно встраива-
ет в ранее сформированные ассоциативные 
ряды, а не переживает как самостоятельный 
феномен. Подобный метод познания, ориен-
тированный на структурную организацию 
разрозненных феноменов, позволяет созда-
вать культурные системы, претендующие 
на исчерпывающее описание различных 
сфер жизни человека. Осмысление и усво-
ение студентами методов познания – важ-
ная культурная ценность, способствующая 
структурированию предметного знания и 
формированию фундаментальных и част-
ных теоретических схем. В то же время ас-

социативное мышление, взятое в своих пре-
дельных основаниях, несёт определённые 
риски для развития личности. Стремление 
к целостности, системности и изоморфиз-
му потенциально содержит опасность не-
восприимчивости к принципиально новой 
информации. Подобные конструкции харак-
теризует высокая степень идеализации и аб-
страгирования от объективной реальности.

В итоге можно сделать вывод, что задача 
развития ассоциативного мышления, явля-
ясь одной из центральных в современном 
образовании, может быть решена только 
путем её интегрирования в общий процесс 
гармоничного развития личности, нахожде-
ния баланса между ассоциативным и логи-
ческим мышлением.
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