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Одним из основных препятствий успешному развитию когнитив-

ной лингвистики в России Е. С. Кубрякова называет «…отсутствие ти-

пологии представленных в языке категорий и их иерархии» [3, С. 30], 

отмечая, что в связи с этим «…поток работ о репрезентации отдельных 

концептов в том или ином языке лишается какой бы то ни было реаль-

ной ценности» [Там же]. Это утверждение в полной мере можно отнести 

к когнитивно-лингвистическим исследованиям внутреннего мира чело-

века.  

Множество работ в русле лингвокультурологии и семантики по-

священо анализу отдельных концептов внутреннего мира. Реже иссле-

дуются их большие группы, объединённые промежуточным между пси-

хикой в целом и её отдельными проявлениями родовым понятием 

(например, чувства и эмоции). Малочисленны исследования отдельных 

лингвистических аспектов, характерных для концептосферы внутренне-

го мира в целом, что не в последнюю очередь объясняется трудностью 

категоризации проявлений внутренней жизни человека. 
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Рассмотрим соотношение наивных и научных представлений о 

внутреннем мире человека. Наивные представления об устройстве 

внутреннего мира в русском и английском языках описывает в доктор-

ской диссертации М. В. Пименова. Согласно её реконструкции, эти 

наивные картины внутреннего мира включают в себя определённые 

наборы «органов саморефлексии»: в русском языке это – душа, совесть, 

дух, воля, воображение, сердце, ум; в английском языке, соответствен-

но, – soul, conscience, spirit, will, imagination, heart, mind [7, C. 172]. Пре-

имущественное совпадение двух языковых картин внутреннего мира 

объясняется древностью реконструированных наивных представлений, 

отражённых в языках одной – индоевропейской – языковой семьи [7]. 

Теперь обратимся к научной (психологической) картине мира. В 

психологии выделяют такие явления психики, как психические процессы 

(восприятие, внимание, память, воображение, мышление, речь, сенсор-

но-перцептивные процессы), психические состояния и установки [5, т. 

2]; также сознание, выступающее и как процесс и как состояние, и нахо-

дящееся за его пределами бессознательное [5, т.1, С. 504-538], а помимо 

всего этого – личность с такими общими психологическими свойства-

ми, как способности, темперамент, характер, воля, эмоции, мотивация 

[5, т.3]. В этих гипер-гипонимических рядах гипонимы (восприятие, 

внимание, память…; способности, темперамент, характер…; созна-

ние – и даже бессознательное, в результате популяризации идей Фрей-

да) общеизвестны, общеизвестно также, что это – явления психики, но 

человек, не сведущий в психологии, не смог бы назвать гиперонимы для 

групп этих понятий. Обиходных гиперонимов для перечисленных лекси-

ческих рядов просто нет! Более того, лингвистический анализ совре-

менной учебной литературы по психологии показывает, что и для пси-

хологов эти гипер-гипонимические соответствия в ряде мест сомни-

тельны. 

Объектом нашего анализа стали классификации явлений психики и 

порядок изложения материала в десяти учебниках и учебных пособиях 

по психологии, изданных в 2013 г.: [1; 2; 4; 6; 8; 10; 11; 12; 13; 14], а 

также в трехтомнике Р. С. Немова [5]. Были выявлены сущностные и 

терминологические различия при построении классификации по приня-

той большинством авторов схеме, один случай классификации по ново-

му принципу, а также такой подход к изложению материала, при кото-

ром таксономия явлений психики не задаёт строение учебника и не 

представляется важной. 

Заметное терминологическое различие наблюдается в употребле-

нии слова "сознание". Так, В. М. Смирнов и А. В. Смирнов предпочи-

тают говорить о сознании в самом широком смысле, приравнивая его к 
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психике; при этом оказывается, что "психика" – лишний в психологии и 

психофизиологии термин [11, С. 234]. В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев 

также включают сознательное и бессознательное в «сознание вообще» 

[10, С. 155]. Большинство авторов противопоставляют сознание нахо-

дящемуся за его пределами бессознательному (см., напр.: [5, т. 1, 

С. 504-538]). 

Кроме расхождений при понимании сознания в целом, наблюдают-

ся различные подходы к категоризации других психических явлений. 

Так, в учебнике под редакцией Панферова [8] предлагается иная их 

классификация. Родовые понятия здесь – не процессы, свойства и со-

стояния, а пять видов базовых образований: психофизиологические, пси-

хофизические, деятельностно-психологические, социально-

психологические и психорефлексивные. К психофизиологическим отно-

сятся: мотивация, эмоции, темперамент, саморегуляция, воля и внима-

ние [8, С. 78-105]. Чувства при этом считаются подклассом эмоций: 

«Эмоции проявляются в различных формах, среди которых принято вы-

делять эмоциональные реакции, чувства, настроение и аффект» [8, 

С. 84]. Стресс, фрустрацию, экспрессивное поведение как форму выра-

жения эмоциональных переживаний относят сюда же [8, С. 87-88]. Пси-

хофизические базовые образования включают в себя: ощущения, вос-

приятие, память, мышление, воображение [8, С. 133-160]. Деятель-

ностно-психологические – это психомоторика и способности [8, С. 188-

200]. Социально-психологические: речь, характер (в частности, акцен-

туации характера) [8, С. 226-241]. И, наконец, психорефлексивные: со-

знание, самосознание; в связи с сознанием говорится о модели мира как 

о «результирующем эффекте индивидуального сознания» [8, С. 256] и о 

психологической защите, а также о бессознательном; в связи с самосо-

знанием – о Я-концепции [8, С. 255-260]. 

В ряде учебников и учебных пособий задача строгой классифика-

ции психических явлений вообще не ставится. Так, Е.В. Фалунина, от-

мечая, что «…содержательную сторону психики характеризуют психи-

ческие процессы, свойства и состояния» [13, С. 46], не группирует опи-

сываемые явления психики по этим разрядам. Такого же принципа из-

ложения материала придерживаются П. С. Гуревич [1], М. А. Лукацкий, 

М. К. Остренкова [4].  

Теперь сопоставим наборы явлений, включаемые различными ав-

торами учебной литературы в группы психических процессов, психиче-

ских состояний и свойств личности. 

Перечень психических процессов в большинстве работ в общих чер-

тах совпадает с процитированным из трехтомника Р.С. Немова (см. вы-

ше). Существенное различие наблюдается в понимании воли и эмоций – 
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их часто относят к психическим процессам, а не к свойствам личности 

(см. [2], [6, С. 267-319], [12, С. 14], [13, С. 67 об эмоциях, с. 70 о воле]. 

Возможность относить подобные явления то к одной, то к другой из 

двух сопредельных категорий указывает на размытость границ этих ка-

тегорий и, следовательно, на некоторую условность их выделения. 

Психические состояния – по свидетельству Р.С. Немова, наименее 

изученная область психологии [5, т. 2, С. 919]. В большинстве работ 

подчёркивается, что не ставилась задача их полного перечисления (ср. 

характерную цитату: «…Психических состояний, обнаруживаемых у 

человека, очень много, и их нелегко чётко и однозначно разделить на 

группы» [5, т. 2, С. 935]). Зачастую в анализируемой учебной литерату-

ре приводят лишь по нескольку примеров состояний, не задаваясь во-

просом об их систематизации, например: «устойчивый интерес, творче-

ский подъем, апатия, угнетенность и др.» [12, С. 14]; ср. также название 

единственного параграфа о психических состояниях в учебнике [6]: 

«Измененные состояния сознания. Гипноз». 

Существующие в психологии классификации психических состоя-

ний по различным основаниям приводит Ю.В. Чуфаровский. По соот-

ветствию основным состояниям высшей нервной деятельности разли-

чают оптимальное, возбужденное и депрессивное состояния. По психо-

логическому признаку выделяют состояния интеллектуальные, эмоци-

ональные, волевые и комбинированные. По роли в структуре личности – 

ситуативные, личностные, групповые. По глубине переживаний – глу-

бокие и поверхностные. По длительности протекания – продолжитель-

ные и короткие. По степени осознанности – более или менее осознан-

ные. Ряд классификаций психических состояний приводится автором 

без указания критериев: 1) активное и пассивное; 2) творческое и ре-

продуктивное; 3) парциальное и общее; 4) состояния, вызываемые изби-

рательным возбуждением и торможением в коре и подкорке (истериче-

ское, астеническое и т.д.). [14, С. 138-139.] 

Более стройная классификация принадлежит Р. С. Немову. Он де-

лит все психические состояния на психоорганические (отражающие 

процессы, происходящие в организме человека; как отмечает автор, 

обобщенно их называют также физическим самочувствием) и соб-

ственно психические, подразделяя последние на материально-

психические (порождаемые у человека материальными объектами, к 

примеру, удовольствие от восприятия материального объекта), социаль-

но-психические (вызываемые событиями и процессами, происходящими 

в обществе) и духовно-психические (связанные с моралью). Одновре-

менно с этим состояния в зависимости от условий, в которых они воз-

никают, делятся ещё на две группы: нормальные (обычные) и ненор-
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мальные (необычные или экстремальные). [5, т. 2, С. 925-926]. Но этими 

чёткими и ясными делениями изложение не ограничивается; длинный 

ряд классификаций других авторов, приводимых Р.С. Немовым далее [5, 

С. 927-935], отражает необычайную сложность и многогранность объек-

та исследования. 
Что касается свойств личности, в основу во всех работах положена 

классификация С. Л. Рубинштейна: направленность, способности, темпе-

рамент и характер [9, С. 15], но наблюдаются как дополнения, так и ис-

ключения из неё отдельных пунктов. Так, В. В. Нуркова и 

Н. Б. Березанская включают в этот список «половые различия» [6, С. 574], 

но не употребляют термина «направленность личности», вместо этого по-

дробно останавливаясь на ориентации личности на конфликт либо на со-

гласие и на факторных моделях личности [7]. Приведём в качестве друго-

го примера такой расширенный список свойств личности: направленность 

личности (включает перспективы, цели и установки, побуждения; побуж-

дения, в свою очередь, включают взгляды и убеждения, идеалы, интересы 

и склонности, влечения и желания); мотивация деятельности и поведения 

личности; темперамент, характер, способности [14]. В дополнение к 

классификации С. Л. Рубинштейна выделяют также активность, устойчи-

вость, целостность как основные характеристики личности; экстравер-

сию и интроверсию (впервые выделенные К.-Г. Юнгом); Я-концепцию [2]. 

Все приведенные классификации свойств личности не являются исчерпы-

вающими. 

Подводя итоги, сравним отражение исследуемого фрагмента действи-

тельности в научной (психологической) и наивной картинах мира. Соглас-

но реконструкции М.В. Пименовой [7], «народная мысль», зафиксирован-

ная в индоевропейских языках, «видит» воображаемые органы внутренне-

го мира; психология же выделяет производимые этими «органами» про-

цессы, в некоторых случаях совпадающие с ними по названию (воля, вооб-

ражение). Но, кроме психических процессов, психология отмечает во внут-

реннем мире и другие группы явлений – психические состояния, свойства 

личности. Обиходное словоупотребление, в отличие от научного, не 

включает в себя гиперонимов, соответствующих этим психологическим 

терминам (темой для отдельного исследования с применением психолинг-

вистических методов является вопрос, существуют ли при этом у носите-

лей языка, не изучавших психологию, смутные представления о соответ-

ствующих понятиях, не обозначенных терминами, на уровне «вот это в 

одну группу, а это в другую», или противопоставление психических про-

цессов психическим состояниям и свойствам личности – настолько гипо-

тетический конструкт, что житейский здравый смысл его не фиксирует). В 

научных же классификациях нет единства в вопросе о распределении ги-

понимов по данным группам, вплоть до того, что вместо данных родовых 
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понятий могут предлагаться другие (ср. классификацию в [8]). Научная 

лексика изобилует также новыми по отношению к наивной картине мира 

гипонимами, ср. термины «экстраверсия», «интроверсия», «Я-концепция». 

В целом, научная категоризация явлений психики находится в процессе 

становления.  
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