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Исследование измененных состояний сознания как группы схожих явления началось примерно 

60 лет назад, и сейчас является значительной частью современных исследований сознания. 

Однако поскольку определение сознания остается актуальным для современной науки, данная 

статья поднимает проблему определения феномена измененных состояний сознания (ИСС) без 

решения непосредственно проблемы сознания. Такое определение становится возможным, если 

мы попытаемся проблематизировать само понятие ИСС как философский концепт: если мы 

называем различные специфические состояния сознания ИСС, мы называем их так, поскольку 

они имеют между собой нечто общее, или сложившийся опыт употребления данного термина 

заставляет нас объединять в одну группу различные ментальные состояния? Иными словами, 

является ли концепт измененных состояний сознания просто «зонтичным понятием», или между 

всеми этими состояниями действительно есть нечто общее. Ответить на данные вопросы можно, 

осуществив поиск ключевых характеристик, общих для всех состояний, относящихся к 

измененным состояниям сознания. Для того, чтобы решить данную проблему, мы предлагаем 

два возможных решения: 1) найти и изучить в качестве ключевого параметр, характеризующий 

ИСС с точки зрения новизны и уникальности; 2) найти общие для всех возможных ИСС 

характеристики в описаниях, представленные в уже существующих теориях и исследованиях. 

Первое решение предполагает обращение к ориентировочному рефлексу, тогда как второй путь 

приводит нас к выделению как минимум трех параметров: 1) эмоциональной оценки, 

2) активации, а также 3) содержания и структуры речи. Представленные нами выше решения 

могут быть проверены эмпирически, а будущие исследования помогут расширить знания и 

представления о природе ИСС. 

Ключевые слова: психофизиология, проблема сознания, психические состояния, измененные со-

стояния сознания (ИСС), ключевые характеристики измененных состояний сознания. 
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THE CONCEPT OF ALTERED STATES OF CONSCIOUSNESS 
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The study of altered states of consciousness as a group of similar phenomena began about 60 years ago, 

and is now a significant part of contemporary studies of consciousness. Since the definition of conscious-

ness remains a problem for modern science, this article raises the question of how to understand altered 

states of consciousness (ASC) without solving the problem of consciousness itself. This understanding 

becomes possible via the problematization of the philosophical concept of ASC: do we use it to describe 

one phenomenon, a group of similar, or rather different phenomena? In other words, the question is 

whether the concept of altered states of consciousness is just an «umbrella concept» or all these states 

have something in common. Answers to these questions could be found through searching for key charac-

teristics that are common to all conditions related to altered states of consciousness. To solve this prob-

lem, we provide two possible solutions: 1) to find and examine the parameter characterizing ASC in 

terms of their novelty and uniqueness; 2) to find characteristics common to different ASC in their descrip-

tions taken from various theories. The first solution involves using the data on the orienting reflex, while 

the second way leads us to distinguishing at least three parameters: 1) emotional evaluation, 2) activation, 

and 3) the content and structure of speech. These solutions could be verified empirically, and future re-

search is expected to broaden our knowledge about altered states of consciousness. 

Keywords: psychophysiology, the problem of consciousness, mental states, altered states of consciousness 

(ASC), key characteristics of altered states of consciousness. 
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Введение 

В настоящее время измененные состояния со-

знания (ИСС) все еще можно рассматривать как 

относительно новый объект исследования. Он 

появился примерно 60 лет назад, объединив в 

себе данные о различных ментальных состоя-

ниях, изучавшихся в рамках разных научных 

дисциплин. За эти годы использование данного 

понятия активно включилось в область фило-

софии сознания и когнитивных наук, в связи с 

чем многочисленные монографии, посвящен-

ные сознанию, содержат главы об ИСС, в кото-

рых представлено описание их форм, характе-

ристик, нейрофизиологических данных и т.д. 

Существует большое количество научных 

данных о различных видах ИСС. Современные 

нейрокогнитивные методы, такие как МРТ, 

ТМС и ПЭТ, дают научное подтверждение то-

му, какие активные области мозга задействова-

ны во время ИСС [Preller K.H. et al., 2019]. Фе-

номенологические исследования показывают, 

как меняется субъективный опыт людей во 

время переживания ими ИСС [Horváth L. et al., 

2018]. Лингвистические исследования, в свою 

очередь, показывают различия в характеристи-

ках речи людей в различных ИСС [Спивак Д.Л., 

2000]. Изучая различные культуры, антрополо-

ги исследуют ритуалы и обряды [Xygalatas D. 

et al., 2019], в которых используется ИСС, а 

психологи измеряют эффективность медитаций 

и гипноза в качестве психотерапевтических ме-

тодов [Kihlstrom J.F., 2018]. 
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Несмотря на то, что объем имеющихся дан-

ных велик, это не привело к созданию общей 

теории ИСС. Можно предположить, что крайне 

серьезное препятствие для создания такой тео-

рии создает фундаментальная проблема созна-

ния, или же проблема взаимосвязи между субъ-

ективным опытом и его физиологической осно-

вой. Со времен субстанциального дуализма Де-

карта было предпринято несколько попыток 

решить эту проблему. В соответствии с фило-

софской основой этих попыток, их решения 

можно разделить на три группы: материалисти-

ческие, дуалистические и идеалистические. Со-

временные философы и исследователи в основ-

ном фокусируются на различных формах мате-

риализма и дуализма и предлагают многочис-

ленные идеи о связи уникальности и индивиду-

альности субъективного опыта с моделями об-

работки информации. Тем не менее, некоторые 

авторы, в том числе Д. Чалмерс и Н. Блок, по-

прежнему скептически относятся к этим идеям. 

Другими словами, исследователи ИСС на пу-

ти к общей теории таких состояний сталкивают-

ся со следующей трудностью: чтобы понять 

природу ИСС, необходимо прояснить понятие 

сознания, что, в свою очередь, остается пробле-

мой для современной философии и науки. 

Интересно, что отсутствие успешного реше-

ния проблемы сознания не останавливает ис-

следователей. К примеру, А. Ревонсуо и его 

коллеги [Revonsuo A. et al., 2009] попытались 

понять ИСС через общие характеристики таких 

состояний. Ревонсуо и коллеги выделяют оши-

бочную интерпретацию реальности как ключе-

вую характеристику ИСС, которая, на их 

взгляд, должна решить поставленную пробле-

му. Другими словами, каждая форма ИСС ра-

дикально меняет поведение человека и то, как 

он интерпретирует свой субъективный опыт. С 

нашей точки зрения, данная концепция имеет 

два основных ограничения. 

Во-первых, ИСС не являются единственным 

явлением, которое вызывает ошибочную интер-

претацию действительности. Например, зри-

тельные иллюзии рассматриваются в качестве 

подобного искажения, однако при этом иллю-

зорное восприятие является адекватным отоб-

ражением воспринимаемой информации 

[Rogers B., 2017]. Иначе говоря, ошибочная ин-

терпретация реальности в зрительных иллюзиях 

не является собственно ошибкой нашего вос-

приятия: возникающий у нас субъективный об-

раз соответствует воспринимаемой нами ин-

формации. Этот пример показывает, как трудно 

выявить различия между ложной интерпретаци-

ей воспринимаемой информации и неправильно 

воспринятой информацией. Таким образом, ко-

гда мы говорим об измененных состояниях со-

знания как о состояниях, для которых характер-

на неправильная интерпретация получаемой ор-

ганизмом информации, то мы не сможем одно-

значно ответить на вопрос о том, что является 

правильной, а что — ошибочной интерпретаци-

ей действительности, а также не сможем разли-

чить ИСС от других явлений, связанных с по-

добной ошибочной интерпретацией. 

Во-вторых, идея о характере ошибочной ин-

терпретации основана на следующем более об-

щем предположении: несколько психических 

состояний имеют общее название — ИСС — в 

силу их сходства; одинаковое название, в свою 

очередь, предполагает наличие одинаковых 

общих характеристик этих состояний. Другими 

словами, для того, чтобы назвать несколько 

психических состояний одним и тем же поня-

тием — ИСС, — мы должны иметь некие су-

щественные характеристики, которые будут 

встречаться в каждом из этих психических со-

стояний. Но что заставляет нас сделать такое 

предположение? 

Вопрос о единообразии явлений, 

объединяемых общим термином ИСС 

Чтобы ответить на вопрос о том, действительно 

ли явления, называемые сейчас ИСС, имеют 

общую природу и свойства, следует обратиться 

к тем статьям и монографиям, в которых встре-

чалось исследуемое понятие. В качестве науч-

ного термина понятие ИСС было впервые ис-

пользовано в статье А.М. Людвига «Изменен-

ные состояния сознания», опубликованной в 

сентябре 1966 г. 

Согласно А.М. Людвигу, измененные состо-

яния сознания — это «любое психическое со-

стояние, индуцированное различными физио-

логическими, психологическими или фармако-

логическими приемами или средствами, кото-

рое субъективно распознается самим человеком 

(или его объективным наблюдателем), как 

представляющее достаточно выраженное от-

клонение субъективного переживания или пси-

хического функционирования от его общего 
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нормального состояния, когда он бодрствует и 

пребывает в бдительном сознании» [Гордее-

ва О.В., 2012]. 

Другими словами, основным критерием для 

ИСС является субъективная оценка его специ-

фики среди других психических состояний. 

Этот критерий был не единственным. Разви-

вая концепцию, А.М. Людвиг описывает груп-

пы общих причин, характеристик и применения 

ИСС. Он утверждает, что основными причина-

ми ИСС являются изменения экстероцептивной 

стимуляции и моторной активности, насторо-

женности и психической вовлеченности (как ее 

снижение, так и повышение), а также “наличие 

соматофизиологических факторов”. Согласно 

А.М. Людвигу, несмотря на то, что при возник-

новении некоторых ИСС (например, трансово-

го состояния) могут действовать сходные базо-

вые процессы и такие воздействия, как куль-

турные ожидания, ролевые игры, характери-

стики спроса, факторы коммуникации, чувства 

переноса, личная мотивация и ожидания, а 

также специфическая процедура, используемая 

для стимулирования ИСС, работают согласо-

ванно, формируя психическое состояние с уни-

кальным собственным вкусом [Ludwig A.M., 

1966, p. 227]. Другими словами, несмотря на 

общность в их субъективной оценке, такие спе-

цифические психические состояния могут быть 

вызваны различными физиологическими, пси-

хологическими и социальными факторами. 

Далее А.М. Людвиг выделяет общие харак-

теристики ИСС, включающие изменения в 

ощущениях, [само]восприятии, эмоциях, мыш-

лении, ощущении времени, контроле, значении, 

а также внушаемости [Ludwig A.M., 1966]. Как 

мы видим, эти характеристики также относятся 

только к субъективному опыту человека и его 

изменениям во время этих состояний. 

Помимо общих причин и характеристик, 

Людвиг показывает дезадаптивное и адаптив-

ное применение ИСС, которое включает в себя 

лечение, наработка новых знаний и опыта, а 

также их использование в качестве социальной 

функции [Ludwig A.M., 1966]. 

Таким образом, возникновение понятия 

ИСС и его дальнейшее использование в каче-

стве научного термина для объединения тех 

психических состояний, которые субъективно 

оцениваются как нечто отличное от повседнев-

ного функционирования, выглядит неубеди-

тельно. Критерием того, что психическое со-

стояние становится измененным, является его 

субъективная оценка без какой-либо независи-

мой проверки. Более того, эти состояния фак-

тически вызываются различными причинами, 

обладают различными характеристиками и мо-

гут иметь различное применение. Иными сло-

вами, за субъективной необычностью таких со-

стояний могут скрываться как фундаменталь-

ные сходства, так и фундаментальные различия 

между ними. Тем не менее, мы продолжаем ис-

пользовать общий термин для обозначения та-

ких состояний. 

Несмотря на описанные ограничения, дан-

ный подход обрел свою популярность среди 

исследователей. Через три года после публика-

ции статьи А.М. Людвига Ч. Тарт [Altered states 

of consciousness…, 1969] издал книгу «Изме-

ненные состояния сознания», в которую вклю-

чил статью А.М. Людвига, а также некоторые 

другие тексты, представляющие общее пред-

ставление о понятии ИСС. Во введении к книге 

Ч. Тарт сосредоточился в основном на измене-

ниях в субъективном опыте, природе “нор-

мального” состояния сознания, этических ас-

пектах, а также на разнообразии измененных 

состояний. 

В 1975 г. Ч. Тарт преобразовал свои идеи в 

более последовательную теорию, используя 

“системный подход”, согласно которому каж-

дое состояние сознания представляет собой 

сложную систему, связывающую организм и 

окружающую среду. Более того, согласно 

Ч. Тарту, само сознание состоит из различных 

частей, образующую общую структуру. В про-

цессе взросления и социализации эта структура 

стабилизирует некоторые паттерны деятельно-

сти, формируя базовое состояние сознания. Та-

ким образом, ИСС — это те состояния созна-

ния, возникновение которых изменяет стабиль-

ные паттерны человеческой деятельности. Ис-

пользуя эти идеи, Ч. Тарт описывает каждое со-

стояние сознания как специфический инстру-

мент со своими возможностями применения и 

ограничениями. Более того, он предложил идею 

качественного описания каждого состояния со-

знания для их дифференциации [Tart Ch.T., 

1975]. 

Позже Ч. Тарт пришел к выводу, что «со-

держание» нормального состояния сознания 

является продуктом социализации. То есть 



А.И. Мусс, Д.В. Вовк, А.В. Михайлова, Ю.А. Чичерина, А.А. Кирсанова 

 75 

нормальное состояние сознания не является 

чем-то врожденным, а представляет собой ре-

зультат адаптации к культурным стандартам 

[Tart Ch.T., 1975, 2011]. Следовательно, ИСС — 

это нечто, выходящее за рамки этих социально 

выработанных стандартов. Другими словами, 

согласно Ч. Тарту, ИСС — это то, что может 

расширить сознание человека за счет нового 

опыта и образа мышления. Это определение 

также расплывчато, но такой подход к ИСС 

позволяет говорить и о поиске ключевых ха-

рактеристик, и об отличии таких состояний от 

условно нормального. Таким образом, чтобы 

концептуализировать ИСС, мы должны опре-

делить нормальные состояния, используя неко-

торые существенные параметры этих состоя-

ний, учитывая в том числе то, что не все ИСС 

зависят от социального контекста [Гордее-

ва О.В., 2002]. 

В отличие от идей авторов исследуемой 

концепции, современные исследователи изуча-

ют различные характеристики тех или иных 

ИСС, игнорируя важнейший вопрос об основ-

ных, которые позволили бы отличить нормаль-

ные психические состояния от измененных. Та-

ким образом, для верификации идеи ИСС как 

единого феномена или группы сходных фено-

менов необходимо найти те характеристики, 

которые могли бы отличить нормальные состо-

яния сознания от измененных. Отсутствие этих 

характеристик, в свою очередь, может опро-

вергнуть эту идею. 

Определение ключевых характеристик ИСС 

Существует несколько возможностей ответить 

на данный вопрос. Первая возможность связана 

с идеями, предложенными А.М. Людвигом, 

Ч. Тартом, А. Ревонсуо и др., и заключается в 

поиске какой-то одной ключевой характери-

стике, позволяющей отличить ИСС в целом от 

«нормального состояния сознания». 

Однако такой подход обладает рядом огра-

ничений. Если мы, например, пытаемся опре-

делить все возможные ИСС через их субъек-

тивно необычный характер, то мы скорее 

столкнемся с невозможностью независимой 

проверки такой субъективной оценки. Иными 

словами, используя для определения ИСС 

только один ключевой параметр, связанный с 

субъективной оценкой, мы всегда будем стал-

киваться с проблемой его независимой оценки, 

а потому будем работать как минимум с субъ-

ективными и объективными измерениями, т.е. с 

несколькими параметрами. 

Кроме того, если в качестве такой един-

ственной ключевой характеристики мы исполь-

зуем некоторое общее понятие (например, 

«ошибочная интерпретация» у А. Ревонсуо), 

мы столкнемся с проблемой измерения такой 

характеристики и будем вынуждены решать 

фундаментальную проблему измерения, т.е. 

проблему, которую мы хотели бы избежать. 

Выйти из сложившихся затруднений можно, 

обратившись к содержанию самого понятия 

«измененные» в термине ИСС. Понятие «изме-

ненные» апеллирует к чему-то новому и не-

обычному. Иными словами, измененные состо-

яния сознания можно было бы рассмотреть че-

рез новизну того опыта, который переживают в 

ИСС люди. Это порождает следующий вопрос: 

можем ли мы определить и измерить новизну 

ментального состояния независимо от его субъ-

ективной оценки? 

Такую возможность дает психофизиология, 

поскольку внутри данной научной области су-

ществует целый ряд исследований реакций на 

новизну у людей и других видов. Эти исследо-

вания опираются на понятие ориентировочного 

рефлекса (ОР) как неспецифической реакции на 

новизну, проявляющейся в работе различных 

систем организма [Sokolov E.N., 1963]. Таким 

образом, если в процессе переживания ИСС от-

слеживать различные компоненты ОР, то можно 

ожидать не только их появления, но и сохране-

ния в динамике переживания таких состояний. 

Важно отметить, что сам ОР является фено-

меном, который изучается на протяжении деся-

тилетий и относительно которого накоплены 

многочисленные экспериментальные данные 

[Анохин П.К., 1968; Анохин К.В., 2020; 

Павлов И.П., 1951; Barry R.J. et al., 2019; 

Choudhry P., 2017; Liebold B. et al., 2017; 

MacDonald B., Barry R.J., 2020; MacDonald B., 

2017; Marois A. et al., 2018; Nalivaiko E. et al., 

2012; Olst E.H., 1971; Sokolov E.N., 1963]. 

Е.Н. Соколов определяет ориентировочный ре-

флекс в качестве немедленного ответа человека 

или животного на малейшие изменения в окру-

жающем мире [Sokolov E.N., 1963, p. 545]. Бо-

лее того, такая реакция имеет биологическое 

значение, поскольку в отсутствии реакции на 

новизну живое существо не смогло бы свое-
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временно реагировать на внезапно возникаю-

щую опасность и таким образом защитить себя. 

Интересно, что ОР возникает как в случае воз-

никновения нового стимула, так и в случае от-

сутствия воздействия в ожидаемой, повторяю-

щейся ситуации. 

ОР у человека характеризуется наличием 

нескольких компонентов, которые обычно де-

лятся на нервные, автономные (вегетативные) и 

моторные. Каждый компонент может быть вы-

ражен в различной степени: например, реакция 

нервной системы на новизну может охватывать 

как отдельные нейроны, так и активность нерв-

ной системы в целом. Так, например, ОР про-

является в депрессии альфа-ритма на ЭЭГ. 

Кроме того, исследования по методу вызван-

ных потенциалов продемонстрировало наличие 

поздних позитивных компонентов в ответ на 

неожиданное воздействие [MacDonald B., Bar-

ry R.J., 2020]. 

К вегетативным компонентам ОР обычно 

относят сокращение зрачков, повышение элек-

тросопротивления кожи (увеличение амплиту-

ды КГР), снижение частоты сердечных сокра-

щений, изменения частоты дыхания, усиление 

дыхательной аритмии в частотном спектре сер-

дечного ритма, вазодилатации сосудов головы 

при одновременной вазоконстрикции сосудов 

рук [Основы психофизиологии, 1997]. 

Моторная сфера при возникновении ориен-

тировочного рефлекса характеризуется поворо-

тами головы, изменениями в движении глаз, 

повышении мышечного тонуса и двигательны-

ми реакциями на появление нового звукового 

стимула [Основы психофизиологии, 1997]. 

Большинство указанных компонентов ОР, в 

особенности изменения частоты сердечных со-

кращений, амплитуды КГР, частоты дыхания, 

доступны для измерения, и, следовательно, 

возможные изменения этих параметров можно 

оценить в различных ИСС. 

С учетом того, что указанное выше предпо-

ложение о возникновении ОР как реакции на 

новизну в процессе переживания ИСС как но-

вого, необычного опыта кажется логичным и 

даже очевидным, нам не удалось обнаружить 

каких-либо эмпирических данных ни о возник-

новении такой реакции в ИСС, ни изучении с 

помощью ОР динамики ИСС в смысле продол-

жительности и частоты обращения к таким со-

стояниям. 

По этой причине мы можем только предпо-

лагать, что подобная оценка может помочь 

оценить новизну как ключевую характеристи-

ку, объединяющую различные ИСС. Кроме то-

го, такой подход позволил бы соотнести субъ-

ективную новизну и необычность в том смыс-

ле, в каком ее понимают люди, переживающие 

ИСС с объективно измеряемой физиологиче-

ской реакцией, что позволило бы прояснить 

необходимость содержательного анализа такой 

оценки. В этом случае опровержение нашей ги-

потезы можно было бы рассматривать в каче-

стве аргумента против использования самого 

термина ИСС как рамочного понятия, посколь-

ку его использование в таком случае подразу-

мевало бы наличие связи при ее фактическом 

отсутствии. Полное подтверждение, напротив, 

могло бы послужить основой для прояснения 

как самих ИСС, так и более фундаментальных 

психологических проблем. В свою очередь, об-

наружение ОР при однократном возникновении 

ИСС или только в части существующих ИСС 

могло способствовать пересмотру критериев, 

по которому ментальное состояние оценива-

лось бы как измененное. 

Таким образом, возникновение ОР или об-

наружение его отдельных компонентов в про-

цессе возникновения и переживания различных 

ИСС могло бы послужить критерием их воз-

никновения и динамики протекания в экспери-

ментальных исследованиях с контрольной 

группой и повторными измерениями (чтобы 

внутри широкого спектра ИСС выделить, к 

примеру, состояния, которые, скорее, стоило 

бы отнести к «нормальным»), либо позволило 

бы на более глобальном уровне пересмотреть 

наши представления о таких состояниях. 

Каким образом возможно описание 

и исследование ИСС в случае, 

если существует несколько ключевых 

характеристик этих состояний? 

В силу того, что гипотеза о возникновении ОР в 

качестве возможной ключевой характеристики 

возникновения и протекания ИСС требует про-

верки, стоит рассмотреть иную возможность, 

связанную с поиском возможных ключевых ха-

рактеристик ИСС: гипотезу о существовании 

нескольких ключевых характеристик таких со-

стояний. 
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Важно отметить, что при изучении ключевых 

характеристик любых психических состояний 

(не только измененных) можно столкнуться с 

множеством трудностей. Первая сложность за-

ключается в том, как выбрать количество харак-

теристик для описания психического состояния. 

К примеру, в отечественной психологии су-

ществует несколько теорий, посвященных пси-

хическим состояниям. Несмотря на то, что об-

щепринятая классификация психических явле-

ний предполагает их разделение на такие кате-

гории, как физические процессы (перцепция и 

внимание), психические состояния и психиче-

ские характеристики (личностные черты), су-

ществует множество авторов и концепций, ко-

торые предлагают совершенно другие парамет-

ры для описания разных состояний. Поэтому 

выбор подходящей теории или набора парамет-

ров (характеристик) может быть затруднитель-

ным, так же как и попытка применить их к кон-

цепции ИСС. 

Один из возможных вариантов преодоления 

этих сложностей заключается в попытке срав-

нить описания ИСС в разных теориях. Таким 

образом, мы сможем говорить о значимости 

определенных характеристик, если они присут-

ствовали при описании нескольких ИСС в раз-

личных теориях. 

Результат сравнения характеристик ИСС, 

представленных в различных теориях, позволит 

оценить их возможное количество. Для того, 

чтобы показать преимущество данного метода, 

мы рассмотрели описания различных ИСС 

(гипноз, медитация, сон, алкогольная и нарко-

тическая интоксикация и т.д.) в следующих 

психологических теориях: классический психо-

анализ [Freud S., 1900], теория И.П. Павлова о 

высшей нервной деятельности [Павлов И.П., 

2001], теория Л. Выготского о высших психи-

ческих функциях [Гордеева О.В., 2002], необи-

хевиоризм К. Халла [Hull C., 1933], Эго-

психология [Fromm E., 1972, 1977] и психоана-

лиз Ж. Лакана [Lakan J. Miller J., 1975; Lakan J., 

1978]. Критериями выбора данных теорий яв-

ляется их общий признак (попытка исследовать 

психику как целое), а также наличие описания 

различных ИСС и их ключевых характеристик. 

Стоит отметить, что современные нейрокогни-

тивные теории и теории в философии сознания 

уделяют мало внимания определению ИСС, в 

силу чего мы не смогли взять более современ-

ные общепсихологические теории, поскольку 

они, как правило, не рассматривают специфику 

ИСС среди других ментальных состояний. 

Какие же именно ключевые характеристики 

ИСС можно найти в перечисленных выше тео-

риях и есть ли возможность систематизировать 

эти характеристики через сравнение? 

В психоанализе З. Фрейда сновидение и 

гипноз интерпретируются как процесс, при ко-

тором снижается «подавление подсознательных 

влечений», т.е. как процесс изменения взаимо-

связи между сознательным и бессознательным 

[Freud S., 1900]. Мы можем трактовать эту 

идею следующим образом: подобные состояния 

обеспечивают изменение связи между созна-

тельным и бессознательным, поэтому они от-

носятся к активным психическим процессам. 

Таким образом, ИСС являются активными 

процессами, которые влияют на психическое 

функционирование, включая осознание подав-

ленных эмоций. 

Согласно взглядам И.П. Павлова, сон, гип-

нотическое состояние, а также алкогольная ин-

токсикация являются примерами процесса ча-

стичного коркового торможения, который со-

провождается подкорковым растормаживани-

ем, и, в свою очередь, изменяет реакции и сиг-

налы [Павлов И.П., 2001]. В этом случае, такие 

состояния являются процессами, которые сов-

мещают подкорковое возбуждение и корковое 

торможение. Таким образом, согласно взглядам 

И.П. Павлова, ИСС включают в себя активные 

и пассивные компоненты функционирова-

ния мозга. Более того, согласно различиям 

между корковой и подкорковой регуляцией, 

можно говорить о том, что большую роль в 

ИСС играют речь и эмоции. 

К. Халл же отделяет гипноз от сна, опреде-

ляя его в терминах диссоциации и внушаемо-

сти. Другими словами, гипноз может рассмат-

риваться как состояние, в котором происходит 

диссоциация опыта человека, причем связь со-

храняется не между различными диссоцииро-

ванными частями, а между этими частями и 

гипнотизером [Hull C., 1933]. Учитывая тот 

факт, что в идеях Халла прослеживается взаи-

мосвязь между мотивацией и поведением, 

можно говорить о том, что ИСС изменяют со-

отношение между ними. 

Эрика Фромм разработала идею о том, что 

сновидения, гипноз, наркотическое опьянение 
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и дневные грезы являются Эго-состоянием, ко-

торое переходит из вторичного в первичный 

процесс, когда субъект использует воображе-

ние вместо концептуализации [Fromm E., 1977]. 

Эта идея подчеркивает необходимость речи и 

воображения в ИСС. 

В символическом психоанализе Ж. Лакана 

используются лишь отдельные факты сна, днев-

ных грез и гипноза, которые интерпретируются 

как сознательный процесс, диссоциация Эго и 

процесс, тесно связанный с влюбленностью и 

диалогом соответственно [Lacan J. Miller J.-A., 

1975; Lacan J., 1978]. Таким образом, согласно 

Ж. Лакану, ИСС может быть описана через эмо-

ции и функционирование речи. 

Современные авторы, такие как О.В. Горде- 

ева [Гордеева О.В., 2002], используют идею 

Л.С. Выготского о высших и низших физиче-

ских процессах для дифференциации различ-

ных измененных состояний сознания, таких как 

сон и ярость в бою, в соответствии с процесса-

ми, лежащими в их основе. При этом все ИСС 

выполняют функции адаптации, причем в зави-

симости от включения в их функционирования 

высших психических функций, они способ-

ствуют социальной или исключительно биоло-

гической адаптации. В случае высших процес-

сов эти состояния имеют социальные функции. 

В отличие от них, низшие процессы тесно свя-

заны с биологической адаптацией. Таким обра-

зом, эти состояния, как высшие, так и низшие, 

могут коррелировать с мотивацией (как и 

эмоции) и как вспомогательные инструменты 

помогать организмам адаптироваться к окру-

жающей среде. Более того, согласно идеям 

О.В. Гордеевой, высшие ИСС должны быть 

связаны с речью. 

Таким образом, проанализировав различия 

между представлением измененных состояний 

сознания в разных теоретических рамках, мы 

смогли найти определенные параметры, кото-

рые можно измерить с помощью психологиче-

ских и психофизиологических методов. 

Для концептуализации проанализированных 

данных мы выбираем три возможные характе-

ристики для описания различных измененных 

состояний сознания, которые могут быть изме-

рены как психологическими, так и психофи-

зиологическими методами. Эта схема нуждает-

ся в эмпирическом обосновании, которое мы 

представим в наших будущих исследованиях. 

Во-первых, мы можем различать состояния 

сознания по их эмоциональной оценке. Эта 

характеристика означает положительную или 

отрицательную оценку текущего нормального 

или измененного состояния переживающим его 

человеком. В свою очередь, мы можем изме-

рить эмоциональную оценку через субъектив-

ные шкалы, изменения в выражении лица, ча-

стоту сердечных сокращений, кожно-

гальваническую реакцию (КГР), вызванные по-

тенциалы (такие как p300, p3b и другие поздние 

компоненты) и т.д. 

Во-вторых, возможным параметром, кото-

рый различается между несколькими теориями 

измененных состояний, является активация. 

Мы интерпретируем ее как стабильность или 

динамику каждого состояния в течение време-

ни, что можно проверить с помощью субъек-

тивных шкал, частоты сердечных сокращений, 

дисперсии интервала R-R, а также фрактальной 

размерности ЭЭГ. 

В-третьих, мы можем измерить содержание 

и структуру речи в каждом состоянии. Этот 

параметр означает, как человек использует 

речь, как переживая ИСС, так и для описания 

этого переживания. Мы можем исследовать 

этот параметр с помощью психологических и 

лингвистических методов. Более того, есть 

данные исследований, которые имеют отноше-

ние к исследуемым параметрам. Психолингви-

стические исследования Д.Л. Спивака охваты-

вают большой объем ИСС и различные пара-

метры речи в этих состояниях [Спивак Д.Л., 

2000]. Примечательно, что речевое поведение 

различается при нарушениях сознания и ИСС, 

вызванных фармакологическими средствами, 

особыми внешними условиями (работа в горя-

чих цехах или на полярных станциях), а также 

вербальными внушениями. Было указано, что 

при нарушениях сознания отмечается плохой 

речевой контакт, а количество элементов речи 

и глаголов уменьшается. Кроме того, сама речь 

становится более стереотипной. Однако суще-

ствуют некоторые различия в речи при ИСС с 

разными причинами: при экзогенных состояни-

ях изменения языкового сознания происходят 

медленнее, и существует связь между структу-

рой предложений и языковым сознанием чело-

века в ИСС. 

Подводя итог, можно сказать, что оценка и 

сравнение этих параметров (независимо с по-

мощью психологических, физиологических и 



А.И. Мусс, Д.В. Вовк, А.В. Михайлова, Ю.А. Чичерина, А.А. Кирсанова 

 79 

лингвистических методов) у разных ИСС поз-

волили бы проверить высказанное нами пред-

положение о том, являются ли они специфиче-

скими характеристиками ИСС. Сходство этих 

параметров (и одновременное их различие 

между «нормальными» состояниями сознания и 

ИСС) подтвердило бы идею ИСС как схожих 

или одинаковых явлениях, тогда значительные 

расхождения в оценке различных ИСС позво-

лили бы критически пересмотреть саму необ-

ходимость использования данного термина в 

обозначении данных ментальных состояний. 

Поиск ключевых характеристик ИСС 

и проблема сознания 

Начиная с XIX в., различные исследователи 

предпринимали попытки изучить разум и созна-

ние через изучение отдельных психических яв-

лений. В некоторых случаях этот метод дает ин-

тересные и эвристически ценные данные для бу-

дущих исследований. Например, развитие пси-

хиатрии приводит к получению знаний о причи-

нах и возможном методе лечения общего пареза, 

эпилепсии; развитие психотерапии позволяет 

лучше понять неврозы, а современная нейроко-

гнитивная наука доказывает, что стойкое вегета-

тивное состояние иногда может быть случаем 

синдрома запертого человека. 

Эти результаты можно рассмотреть в каче-

стве успешной концептуализации (создания 

подходящей для использования терминологии), 

последовательного анализа данных и интерпре-

тации. Более того, дальнейшее развитие таких 

идей позволило получить новые данные, име-

ющие широкое применение. Напротив, исполь-

зование концепта ИСС лишь заставляет пола-

гать, что сновидения, гипнотический и шаман-

ский транс, алкогольная и наркотическая ин-

токсикация и медитация являются схожими 

феноменами или разными проявлениями одно-

го феномена, который, помимо прочего, связан 

с сознанием. Но эти допущения, в отличие от 

представленных выше примеров, не обладают 

достаточной обоснованностью; более того, со-

временные данные говорят скорее о том, что 

рассмотренные состояния кардинально отли-

чаются друг от друга. 

Изложенные в данной статье идеи можно 

рассмотреть, как попытку обнаружить конкрет-

ное содержание концепта ИСС, существование 

которого в том числе связано с самой возможно-

стью обнаружить общие ключевые характери-

стики таких состояний. Если такие характери-

стики существуют, то это позволит понять, что 

есть такое «измененное» в измененных состоя-

ниях сознания. Более того, исследование этих 

«изменений» — это то, что позволит нам отве-

тить на вопрос о связи ИСС с сознанием. 

Однако такой поиск ключевых характеристик 

обладает рядом ограничений. Описание ИСС 

через их ключевые характеристики будет так 

или иначе затрагивать содержание существую-

щих психологических теорий, которые также 

были попыткой решить проблему сознания. 

При таком обращении нашу попытку можно 

воспринять как непоследовательную «мешани-

ну» из различных подходов, принадлежащих 

разным эпохам. Кроме того, сам выбор воз-

можных ключевых характеристик может быть 

результатом ошибочной интерпретации тех или 

иных теорий и эмпирических данных. Исполь-

зование психологических, лингвистических и 

психофизиологических методов позволит, с од-

ной стороны, сопоставить наши результаты с 

актуальными данными когнитивной нейронау-

ки, однако, с другой стороны, сам набор харак-

теристик, которые можно измерить такими ме-

тодами, может уходить в дурную бесконеч-

ность, а также очевидную зависимость от вы-

бранного метода. 

Единственная, на наш взгляд, возможность 

учесть эти ограничения — сопоставлять резуль-

таты применения схожих методов на разных из-

мененных состояниях сознания с целью их со-

поставления. В этом случае мы, как минимум, 

будем соблюдать требование независимой про-

верки, и таким образом сможем обосновать 

наши результаты. 

Кроме того, рассмотренная выше проблема-

тика может показаться несущественной, если 

рассматривать ИСС исключительно как рамоч-

ное понятие, использующееся для описание ши-

рокого круга феноменов. Однако, как уже было 

показано выше, использование такого рамочно-

го понятия приводит к необоснованным допу-

щениям: о единой природе таких измененных 

состояний сознания, что, скорее, опровергается 

существующими данными, а также о связи ИСС 

с сознанием, которая фактически соединяет два 

проблемных по своему содержанию концепта. 

Иными словами, рамочная связь между различ-

ными ИСС, как минимум, не имеет независимо-

го подтверждения и в редких исследованиях на 

эту тему скорее опровергается [Спивак Д.Л., 
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2000; Revonsuo A. et al., 2009], а имплицитная 

связь между ИСС и сознанием ничего не прояс-

няет относительно самой проблемы ИСС и про-

блемы сознания, однако порождает новые про-

блемы. Таким образом, использование концепта 

ИСС как исключительно рамочного понятия не 

только оказывается при таком подходе лишен-

ным какого-либо обоснования, но и приводит к 

тому, что вместо научно обоснованного термина 

мы начинаем иметь дело с семиотическим ми-

фом (в духе мифов, представленных в работе 

Р. Барта) [Bartes R., 1957]. 

Заключение 

Поиск возможных ключевых характеристик 

ИСС может помочь в понимании ИСС, не ре-

шая при этом саму проблему сознания. Крити-

ческий пересмотр концепции ИСС может про-

яснить взаимосвязь между различными типами 

ИСС или показать, что такой связи не суще-

ствует. Более того, на фоне обсужденных выше 

вопросов возникает вопрос о том, насколько 

действительно ИСС связаны с сознанием и его 

проблематикой. Подобное прояснение может 

оказаться крайне полезным на пути изучения 

сознания, как при решении фундаментальных 

проблем, так и при систематизации различных 

психических явлений. 
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