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ВВЕДЕНИЕ

Всего и надо, что вглядеться, — боже мой, Всего и дела, что внимательно вглядеться, — И не уйдешь, и никуда уже не деться От этих глаз, от их внезапной глубины.

Всего и надо, что вчитаться, — боже мой, Всего и дела, что помедлить над строкою — Не пролистнуть нетерпеливою рукою,

Азадержаться, прочитать и перечесть...

Ю.Левитанский

Едва ли не любой современный учебник психологии внимания открывается утверждением классика психологии сознания Уилья ма Джемса (1842—1910), который, словно во избежание излишне долгих объяснений, обронил в свое время: «Каждый знает, что такое внимание»^. Поэтому с тех пор каждый из психологов пы тался определить внимание по-своему. Первые такие попытки были предприняты очень давно: в классических учебниках психологии главы под названием «Внимание» стали появляться в первой по ловине XVIII в., за полтора столетия до оформления психологии как самостоятельной науки2.

Некоторое время тому назад в кругах исследователей внима ния начал ходить анекдот о дотошном студенте, который решил все-таки разобраться в том, что такое внимание. Он изучил все доступные теоретические работы и сделал из собственного дип ломного исследования совершенно неутешительный вывод: «Никто не знает, что такое внимание». Действительно, до сих пор не сущест вует ни общепринятого определения внимания, ни даже единого мнения относительно того, стоит ли изучать и рассматривать вни мание как самостоятельный психический процесс (наряду, на пример, с процессами восприятия и мышления) или же это про сто особая сторона иных психических процессов, открытая нам в сознательном опыте, но неотрывная от этих процессов и, следо вательно, потенциально объяснимая через их строение, функци онирование и развитие.

' Надо отдать классику должное, он аккуратно изложил, что же именно «зна ет каждый», и в свое время мы вернемся к этому описанию.

2 Появление в психологических учебниках этого раздела американский исто рик науки Г.Хэтфильд [192] относит к 1730-м гг. В частности, понятие «внимание» появляется в работах Христиана Вольфа (1679—1754) — немецкого ученого, кото рый впервые использовал в современном значении слово «психология».
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	Один из современных исследователей внимания Хэрольд Пэш-
	 

	лер, опубликовавший в 1998 г. монографию «Психология вни
	 

	мания» [289], на первой же странице довел развитие формулы
	 

	У.Джемса до предела: «А может, того, о чем мог бы знать каждый,
	 

	попросту нет»]. И только в скобках, как бы одумавшись и немного
	 

	лукавя, автор добавляет: «Впрочем, не исключено, что и есть», —
	 

	ведь впереди у читателя еще около пятисот страниц увесистого
	 

	тома.
	 
	 
	 
	 

	Откуда такая осторожность? С одной стороны, в человеческой
	 

	психике немало явлений, весьма пестрых
	разнородных,
	кото
	 

	рые каждый из нас, н сомневаясь, отне к явлениям
	внимания.

	С другой стороны, проблема существования
	внима

	но имеет свои основания, которые, пожалуй, наиболее удачно
	 

	суммировал отечественный психолог П.Я.Гальперин [18], о ра
	 

	ботах которого нам еще предстоит говорить.
	 
	 
	 
	 

	Во-первых, в наблюдении и в самонаблюдении внимание ни
	 

	когда не дано как отдельный процесс, оно всегда «растворено» в
	 

	других процессах, сопровождает их, выступает как их сторона,
	 

	иными словами, лишено собственного специфического содержа
	 

	ния. Так, слова «Обрати внимание!» зачастую можно заменить сло
	 

	вами: «Посмотри!», «Прислушайся!», «Вдумайся!». Именно это дало
	 

	повод датскому психологу Эдгару Рубину (1886—1951) во время
	 

	выступления на Международном психологическом конгрессе в
	 

	Йене в 1925 г. назвать понятие «внимание» излишним и вредным:
	 

	ведь характеристики внимания суть просто характеристики наше
	 

	го поведения [68]. Э. Рубин прославился в
	свое время
	тем, что
	 

	ввел в психологию восприятия понятия «фигура» и «фон», а так
	 

	же придумал знаменитое двойственное изображение — излюб
	 

	ленный объект исследования гештальтпсихологов, который был
	 

	назван «вазой Рубина». Что именно увидит наблюдатель в этой
	 

	«вазе», зависит от того, что выступит для него в качестве «фигу
	 

	ры», а что останется «фоном». Какому же из двух равноправных
	 

	изображений уготовлена судьба «фигуры»? Тому, на которое мы
	 

	прежде всего обратим внимание! Вопрос только в том, достаточ
	 

	но ли этого объяснения или за «обращением внимания» следует
	 

	искать иные, более фундаментальные, механизмы восприятия.
	 

	Во-вторых, внимание не имеет собственного продукта, а толь
	 

	ко лишь улучшает продукты других познавательных процессов и
	 

	видов деятельности. Например, оно делает образ восприятия более
	 

	ясным и отчетливым, а образ памяти — боле
	прочны
	(впослед
	 



ствии нам придется говорить об эффектах внимания, которые, однако, бывают не только положительными, но и отрицательны-

' Еще три столетия тому назад великий английский философ Фрэнсис Бэкон (1561—1626) отметил, что если в языке есть некоторое слово, это совершенно не обязательно означает, что есть и соответствующая «вещь».
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«Ваза Рубина». На этой знаменитой картинке можно увидеть либо вазу, либо два обращенных друг к другу лица. Не внимание ли определяет, что именно уви дит наблюдатель? Или, напротив, нельзя ли назвать избирательность восприятия вниманием?

ми). Нечто подобное заметил в книге «Принципы психологии»1 У.Джемс: «Внимание не порождает образов. Образ уже должен существовать до того, как мы сможем обратить на него внимание. Внимание только фиксирует и удерживает то, что обычные зако ны ассоциации помещают перед "прожекторами" сознания» [207, 450]. Если образ или мысль привлекательны для нас сами по себе или связаны посредством ассоциаций с тем, что нам интересно, то они, вероятнее всего, «удержатся» сами. И только лишь в про тивоположном случае, когда они не вызывают особого интереса, внимание может проявить себя как особое умственное усилие, тоже знакомое каждому из нас по собственному опыту.

Поскольку вопрос о существовании внимания до сих пор сто ит столь остро, многие исследователи считают, что от его реше ния во многом зависит дальнейшее развитие психологического знания. Значимость исследований внимания для развития общей психологии отметил в 1902 г. Освальд Кюльпе, будущий основатель Вюрцбуржской школы психологии мышления. А несколько лет спустя, в 1908 г., еще один классик психологии сознания Эдвард Титченер (1867—1927) повторил, что теорию внимания следует считать «нервом всякой психологической системы» [цит. по: 218], а степень разработанности проблемы внимания в рамках этой си стемы дает основания для оценки системы в целом.

Внимание в системе психических процессов

Столь значимое место внимания в системе общей психологии в первую очередь определяется его местом в психике жизнедея тельности человека. Примечательно, чтохамо по себе внимание — процесс, в котором есть и познавательные, и эмоционально-во левые аспекты.

Этот двухтомник по праву считается «Библией» американской психологии, и мы не раз будем к нему обращаться.




Содной стороны, эмоциональноокрашенныеобъекты и

привлекают внимание сами по себе, нередко помимо нашего же лания. А чтобы прочесть скучную книгу или выслушать нудного докладчика, нужно специально сконцентрировать на них внима ние. Если же, напротив, человек станет уделять слишком много внимания своим эмоционально-личностным проблемам, к при меру, вновь и вновь возвращаясь к старой обиде, постоянно удер живая в уме услышанные от обидчика слова, это изрядно ослож нит его повседневную жизнь. Один из современных психологов Михай Чиксентмихайи, к работам которого нам еще не раз пред стоит обратиться, формулирует то, в чем многие из нас смогли убедиться на собственном опыте: «Сила стресса, который мы ис пытываем, зависит куда больше от того, сколь успешно мы уп равляем собственным вниманием, чем от того, что с нами на самом деле происходит. Воздействие физической боли, потери денег, публичного оскорбления зависит от того, насколько мы обращаем на них внимание» [148 , 70].

Сдругой стороны, внимание нередко требует от нас волевого

усилия и сопровождается особым эмоциональным переживанием. Иногда это не самое приятное переживание напряжения, знако мое каждому, кому доводилось работать в шумной комнате, а иногда — радостное переживание увлеченности выполняемой ра

ботой.

мотивамиНе менее очевидн .связь внимания с нашими потребностями и С одной стороны, мы не можем быть невнимательны

к жизненно значимым объектам и событиям — предметам биоло гических потребностей. С другой — испытывая сильное нежелание встречаться с определенным человеком или даже предметом, мы можем ненароком не обратить на него внимания, даже когда он

оказывается рядом.

познавательныхпроцессов

Среди восприятиивн мание занимает не важное, едва ли не центральное место. Участие его в

несомненно: восприятие по определению избирательно, и знаме нитая максима Козьмы Пруткова «Нельзя объять необъятное» в отношении него верна как никогда. Мир воистину необъятен, в нем значительно больше предметов, звуков, запахов, прикосно вений, чем человек в состоянии воспринять в любой из моментов времени. Поэтому восприятие требует отвлечения от некоторых из них, и только в результате такого отвлечения мы можем рассмот реть, услышать, ощутить что-то другое, более важное. В итоге вос принимаемый предмет, который называется обычно объектом внимания, становится для нас более ясным, мы различаем в нем больше деталей и оттенков, прослеживаем, как он изменяется, что с ним происходит. Восприятие и внимание работают рука об руку, и сложно провести между ними жесткую границу, разде лить «сферы влияния».
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То же самое можно сказать и о связи внимания и мышления. Когда мы размышляем, внимание предстает как сосредоточение сознания на решаемой задаче, как стремление не пропустить ни одной детали и способность не отвлекаться на сторонние мысли. У.Джемс отнюдь не случайно заметил, что гений — это внимание.

Но для гения важна не только сама способность сосредоточиться на важном и отвлечься от суетного, сиюминутного. Не иначе как внимание стоит 44^за проницательностью — способностью заме тить и выделить наиболее существенные аспекты изучаемого яв ления и придать своим мыслям именно то направление, которое

ведет к правильному решению задачи.

Насколько тесна связь между вниманием и речью,нам еще не раз предстоит убедиться на протяжении этой книги. С одной сто роны, именно речь позволяет организовать внимание. Посредством простейшей речевой команды мы можем привлечь внимание ребен ка к скучной для него домашней работе, а внимание неосмотри тельного пешехода — к приближающемуся автомобилю. С другой стороны, как недавно показал американский лингвист Рассел Томлин [361], человек, строя речевое высказывание, выбирает в ка честве подлежащего название именно того предмета, на который обращено в данный момент его внимание.

Эту удивительную и вместе с тем вполне понятную закономер ность Р.Томлин подметил, анализируя речь спортивных коммен таторов во время хоккейных матчей. Сравним две языковые конст рукции: «Смит перехватил шайбу» и «Шайба была перехвачена Смитом» (вторая, пассивная, конструкция не очень часто встре чается в русском языке, но весьма распространена в английском). Если в фокусе внимания комментатора — нападающий Смит, то более вероятно первое высказывание, а если шайба — второе.

К сходным результатам привели и экспериментальные иссле дования. В них люди описывали содержание мультфильма про двух рыбок, одна из которых с аппетитом поедала другую. Благодаря специальным манипуляциям внимание зрителей было обращено то на одну, то на другую рыбку. Результат был вполне предсказу ем: именно та рыбка, которая оказывалась «объектом внимания», становилась подлежащим в предложениях, формируемых наблю дателем.

Таким образом, внимание действительно «пронизывает» все наше познание. Неслучайно отечественный психолог, профессор Ленинградского, а в конце жизни — Вашингтонского универси тета Лев Маркович Веккер (1918 — 2601) отнес внимание к так называемым сквозным психическим процессам, организующим познавательную сферу человека и интегрирующим разные уровни психики [10]. К этой же группе психических процессов, которая выделяется наряду с собственно познавательными процессами (ощущение, восприятие, мышление), относится и память.
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Участие внимания в работе памятине подлежит сомнению и постоянно дает о себе знать в нашей повседневной жизни. Если нам необходимо, чтобы человек запомнил какую-то информа цию — скажем, название магазина на рекламном щите, мы обра щаем на это его внимание. Если хочется, чтобы друг, вернувшись из путешествия, рассказал о чем-то особенном, например о том, как выглядит дом Владимира Набокова на Большой Морской в Петербурге, мы просим обратить особое внимание на этот дом — один из тысяч домов в городе. А ведь задача будет состоять в том, чтобы запомнить, как дом выглядел, и рассказать об этом спустя некоторое время. Наконец, возьмем известный анекдот о муже, который никогда не помнит, во что была одета его жена. «Во что-то, конечно, была одета, иначе я бы заметил», — го ворит он. Поскольку не заметил, не обратил внимания, то и не запомнил.

А если информация уже хранится в памяти? Проблема в том, что ее там слишком много: по мнению некоторых теоретиков, не просто много, но всё, с чем человеку довелось встретиться в те чение жизни [54]. Значит, поиск и припоминание фактов, кото рые относятся к какому-то конкретному событию или необходи мы для решения поставленной задачи, тоже едва ли возможны без участия внимания.

Внимание и сознание

Если попытаться выделить то общее, что стоит за всеми этими

примерамисознаниясвяз внимания. и памяти, то не обойтись без рас смотрения С одной стороны, внимание необходимо для

того, чтобы удержать в сознании сиюминутно воспринятое, пре ходящее — иначе оно не сможет стать достоянием памяти. С дру гой — внимание может потребоваться, чтобы воспоминание вновь оказалось в сознании, поднялось из глубин памяти. Удержание образа или мысли в сознании стоит и за совместным функциони рованием внимания и восприятия, внимания и мышления.

Проблемафилософии,связ внимания и сознания начала разрабатываться в рамках и прежде всего — философии восточной'.

Именно в восточной философской традиции отмечается особое место внимания — как «концентрации», так и «правильного ви дения», «проникновения» — в достижении просветления, истин-

1 Западная философская традиция, начиная с Платона и Бл.Августина, в большей степени адресуется к проблемам анализа памяти знания, индивидуаль ного опыта. Как заметил современный исследователь Х.Гарднер [183], не обо шлась без ее влияния и нынешняя психология. Два с половиной тысячелетия назад Платон написал, что истинное познание — это «анамнезис», припомина ние того, что душа видела некогда в мире идей. Однако до сих пор модели позна ния в когнитивной психологии нередко оказываются моделями памяти.
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В жизнедеятельности человека и в системе психологического

поведением,знания внимани тесно связано не только с сознанием, но и с даже «представленным в форме стимулов и реакций»,

как определил его в статье для Большой Советской Энциклопе дии основатель психологии поведения Джон Бродес Уотсон (1878— 1959) [80, 36], полностью отрицавший сознание в качестве воз можного предмета психологии1. Если представить будущий или актуальный объект внимания как «стимул», то набор «реакций» на него доводилось наблюдать каждому. Когда за окном раздается громкий звук, мы поворачиваемся к окну и начинаем вгляды ваться, вытягивая шею и широко раскрывая или, напротив, при щуривая глаза, пока, наконец, не замечаем, что у перекрестка в

Общая психология: в 7 т. / под ред. Б. С. Братуся. — Т. 1. Соколова Е. Е. Введе ние в психологию. — М., 2005.
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пределами сознания, занимает весьма немаловажное место в со временной психологии внимания.

В классической психологии сознания было намечено еще не сколько подходов к рассмотрению соотношения внимания и со знания. В одном из них, об этом мы узнаем из главы 2, сознание предстает как структура, подобная зрительному полю с фокусом и периферией, а внимание — как часть сознания, его фокус, зона наибольшей ясности и отчетливости содержаний сознания. Однако здесь остается вопрос о том, как именно отдельные составляю щие индивидуального опыта оказываются в этой зоне. Для ответа на этот вопрос внимание должно быть представлено как особый процесс перевода определенного содержания сознания, или его элемента в центральную его часть.

Наконец, внимание может рассматриваться в качестве одного из свойств сознания или присущих ему особенностей. Это свойство — степень субъективной ясности находящихся в сознании впечатле ний, которые в случае недостаточного внимания оказываются смутными, а в случае предельного внимания предстают перед нами наиболее ясно.

На начальном этапе разговора о внимании связьсубъективмежд внима  ныхием и сознаниемявленийпозволит нам подойти к описаниюкритериев

внимания и выявлению наличия этого цесса, неуловимого, как улыбка Чеширского Кота, которая и есть, и не бывает без самого кота. Сознание — способность дать отчет о себе, а значит, именно благодаря сознанию мы можем узнать, что значит «быть внимательным» или «быть невнимательным».

Именно благодаря прямому доступу к собственным переживани ям «каждый знает, что такое внимание».



ной божественной мудрости. «Просветленное сознание» невозмож но без внимания. Неслучайно техника и практика медитации, ос нованной также на предельной концентрации сознания, склады вается именно в восточной религиозно-философской традиции.

Например, в классической йоге, где первые четыре ступени восьмеричного пути совершенствования предполагают этическое самообуздание, поддержание правильной позы и дыхания, более высокие ступени так или иначе связаны с вниманием [92]. Пятая ступень, «пратьяхара», — отвлечение чувств от объектов окружаю щей действительности. Шестая — «дхарана», или «внимание», — сосредоточение внимания на единственном объекте. Седьмая — «дхьяна», или «размышление», — по сути своей медитация, углуб ленное и беспрерывное созерцание этого объекта, открытие в нем все новых сторон. Кстати, именно разностороннее обследование объекта внимания У.Джемс считал основным способом и усло вием удержания внимания на объекте. Углубленное созерцание объекта позволяет достигнуть наивысшей ступени — «самадхи», или «сосредоточения», — полного слияния души с объектом вни мания, ее растворения в этом объекте, а значит, отделения от тела, к чему и стремится йога. Интересно, что три последние сту пени, или средства йоги, в отличие от всех предыдущих, счита ются «внутренними» и связаны с созерцанием одного и того же объекта. Таким образом, в философии йоги можно обнаружить едва ли не первую попытку проследить изменение характеристик внимания во времени, или его динамику.

В психологии линия исследований, подчеркивающая связь между вниманием и сознанием, начинает активно развиваться во второй половине XIX в. Первое направление, в рамках которого началоськлас

сическаяистематическо экспериментальноепсихологияизучениесознаниявнимания,.— Подробный разговор о ней ждет нас Внимание и поведение

в следующей главе. С тех пор в психологии сложился целый ряд разнообразных представлений о соотношении внимания и созна ния, в которых вниманию отводятся самые разные роли.

Пожалуй, наиболее распространенное представление о внима нии в современной психологии внимания — трактовка его как механизма доступа в сознание, который определяет, что из вос принимаемого и переживаемого нами в данный момент достиг нет сознания и повлияет на наше поведение, а что может пройти мимо. Этот механизм тоже можно представить по-разному. Напри мер, как своего рода «дверцу», или лаз, подобный тому, через который кэрролловская Алиса пыталась_,проникнуть в волшебный сад в Стране Чудес, но никак не помещалась целиком. Или как секретаря-распорядителя в приемной, принимающего решение, кого следует немедленно допустить пред светлые очи Его Импе раторского Высочества, кто должен подождать аудиенции, а кому доступ в кабинет закрыт. Вопрос о том, что и почему остается за
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	в главе 10.
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	Внимание в разных языках1
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		объективными критериями внимания.Вспомним, например, об
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		вает струны, усиливает их напряжение. Однако уже в латыни сло

		шему в V в. до н.э.1.
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		Китайский иероглиф «внимание» состоит из двух частей: пер
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		формами внимания к таким воздействиям, которые предупрежда-

		«иумет»— помещать,
	вкладывать. Значит,
	«обратить
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1Сейчас эту скульптуру считают позднейшей подделкой эпохи Возрождения.

Аведь именно тогда возник особый интерес к художественным средствам выра жения внутреннего мира человека, к способам показать не только его облик, но

ихарактер, переживания, душевное состояние.




' За ценные сведения, использованные в этом параграфе, автор признателен,;

	М.Ульянову (ИСАА МГУ, Москва), Л.Адаме (Йринстоыский университет,]
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для человека, говорящего на иврите, означает вложить во что-то свое сердце — средоточие души.

Русское слово «внимание» вошло в обиход не так давно. В «Тол ковом словаре живого великорусского языка» Владимира Даля, который издавался впервые в период с 1861 по 1868 г., отдельной статьи «Внимание» попросту нет, а само это слово упоминается в статье «Внимать» наряду с ушедшим из языка словом «Внятие». «Внимать» же означает «сторожко слушать, прислушиваться, жад но поглощать слухом; усваивать себе слышанное или читанное, устремлять на это мысли и волю свою»1. Есть у глагола «внимать»

иеще одно немаловажное значение — «слушаться, применять на ставления к делу». Для психолога важны оба значения, оба под черкивают специфику процессов внимания. С одной стороны, вни мание связано с особо чутким восприятием, подвластным нашей собственной воле; с другой стороны — с организацией нашей деятельности, как умственной, так и практической.

Всовременном русском языке слово «внимание» бытует во всех возможных значениях, схваченных в других языках. Это и особое напряжение при работе, которая не позволяет отвлечься ни на минуту, и способность подметить что-то незаметное для осталь ных, и уважительное отношение к другому человеку. Даже одно и то же выражение: «Они ко мне относятся с особым вниманием» —

взависимости от контекста может означать разное. В устах шпиона иностранной разведки — что за ним пристально следят, подмечая

ификсируя каждый его шаг. А в устах пожилого человека, выхо дящего из процедурного кабинета в районной поликлинике, — что ему всячески угождают и потакают, выполняют все его просьбы и пожелания.

Почему столь разные явления обозначаются одним и тем же словом? Что их роднит? Должно быть, тот факт, что всякий раз мы имеем дело с чем-то, что может быть уделено отнюдь не каж дому объекту или аспекту окружающей действительности. Но те части действительности, которые удостоились чести стать объек тами нашего внимания, обретают для нас, по образному выраже нию русского поэта Е. Баратынского, «необщее выражение лица», так или иначе выделяются из окружения, в том числе благодаря нашим собственным усилиям.

Теперь, поставив проблему существования внимания и опреде лив ее место в системе психических процессов и в жизнедеятельно сти человека, мы переходим к анализу его явлений, выделению видов, эффектов, критериев и функций, выполняемых вниманием в познании и регуляции процессов жизнедеятельности.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. — М., 1978.-Т. 1.-С. 216.




Ч А С Т Ь I

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ВНИМАНИЯ

Г Л А В А 1

ЯВЛЕНИЯ ВНИМАНИЯ И НЕВНИМАНИЯ. ВИДЫ И ФУНКЦИИ ВНИМАНИЯ

Явления невнимания и предельного внимания • Эффекты внима ния и критерии его наличия • Виды и функции внимания

Что же стоит за словом «внимание»? Невероятное количество самых разнообразных явлений. Вообразим себе следующую ситуа цию.

Шагая привычной дорогой в университет и стараясь не отвлекаться от повторения про себя латинских названий отделов головного мозга к грядущему зачету по анатомии, мы все-таки невольно обращаем внима ние на статного иностранца в ярких красных шортах-и большой желтой панаме, который зачем-то карабкается на фонарный столб. Вот он взби рается все выше... Ничего не скажешь, весьма колоритный господин! Такого трудно не запомнить. Но откуда он приехал? Мы начинаем вни мательно вслушиваться в язык, на котором наш иностранец перебрасы вается репликами со своей спутницей, стоящей внизу, и для этого нам приходится отвлечься от гула голосов и машин на улице.

Однако объект нашего внимания сам внимательно за чем-то наблю дает, смешно вытянув шею и слегка приоткрыв рот, словно чего-то ждет. Мы следуем глазами за направлением его взора и обнаруживаем, что в фокусе его внимания — не более чем выбоина в стене старого кирпич ного дома, явно подготовленного под снос. Наше внимание немедленно устремляется туда же.

Но время идет, а ничего не происходит, и наш взгляд начинает блуж дать сначала по всей стене, а потом и по стенам соседних домов. Вдруг иностранец на столбе издает торжествующий возглас, и наше внимание тут же возвращается на прежнее место. Однако все, что мы успеваем увидеть, — светящиеся зеленые глаза где-то в глубине выбоины. Значит, надо попробовать не отвлекаться, даже если для этого потребуется при ложить определенное усилие: вдруг оно того стоит? Вдруг там какой-то особенный зверь, сбежавший из зоопарка? Проходит четверть часа, но дальнейшее ожидание ни к чему не приводит, и мы отправляемся даль ше своей дорогой, оставив иностранца медитировать на столбе, а его супругу — тревожиться внизу.
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Казалось бы, ничего не произошло. А между тем весь пример насквозь пронизан явлениями внимания. О чем он нам говорит? Обращая внимание, мы что-то выбираем и от чего-то отвлекаем ся. Иногда внимание может быть привлечено к объектам и собы тиям в окружающем мире само по себе, а иногда от нас требуется усилие, чтобы его удерживать. Мы можем быть внимательны как к внешним событиям (предметам, звукам, запахам, касаниям), так и к собственным мыслям.

Даже будучи направлено вовне, внимание продолжает оста ваться неоднородным: например, как мы только что увидели, оно позволяет нам избирать и отслеживать как отдельный предмет, так и определенное место в окружающем мире. Управлять внима нием могут как внешние события, так и наши ожидания, а под держивать его помогают и интерес к объекту внимания, и совер шенно сторонние стремления, и даже социальные требования к нам и нашему поведению. Внимание особым образом связано с памятью: мы избирательно запоминаем и легче находим в памяти то, на что обратили внимание, и с трудом припоминаем то, на что особого внимания не обратили.

Итак, невольный поворот головы и пристальное ожидание, отвлечение и выбор, сосредоточение и удержание направления взора — все это внимание. Едва ли возможно, что за всем этим многообразием явлений стоит один и тот же процесс. В то же вре мя мы почему-то обозначаем их одним и тем же словом и всякий раз понимаем, о чем идет речь. Когда родители говорят ребенку: «Переходя через дорогу, будь внимателен!» — тот понимает, как ему следует себя вести. Когда преподаватель, дойдя до наиболее важного момента лекции, произносит: «Внимание!» — этот сигнал (в идеале, конечно) не обращается в звук пустой и заставляет аудиторию насторожиться.

Что роднит все эти явления? Один из способов ответить на этот вопрос — охватить как можно больше феноменов, относи мых к вниманию. С подобного шага начинается любая наука, а значит, начнем и мы. Прежде всего нас будут интересовать два класса явлений, которые позволят обозначить полюса спектра

ситуаций, где необходимо внимание.

С одной стороныневнимания,это явления предельноговнимания, гой — явления и первым делом — разнообразные

типы ошибок, которые человек допускает по причине недостатка внимания. Психология вообще часто оказывается «наукой об ошиб ках»: именно ошибки и сбои в работе психики указывают на скры тые стороны предмета исследований, которые, пока психика «ра ботает нормально», просто не дают о себе знать.

В крайних своих выражениях и предельное внимание, и предель ное невнимание — признаки болезни: либо мозга, либо психики. Эти полюса в патологии внимания описал в свое время знамени-
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тый французский психолог и психиатр Теодюль Арман Рибо (1839— 1916) [64]. В начале XX в. во Франции сложился особый подход, согласно которому функционирование психических процессов в норме может быть наилучшим образом понято именно через их патологию. Обобщая эту традицию, Т. Рибо писал, что случаи патологии для психолога — «ряд опытов, приготовленных при родой, чрезвычайно драгоценных уже потому, что они редки»1. Патология позволяет разглядеть феномены психической жизни че ловека как бы через подзорную трубу, придавая им особую рельеф

ность.

трофиюП люс предельноговниманияТ. Рибо обозначил как гипер (от греч. шер- и трофп — сверхпитание, пре

увеличение)2. Он отнес к этому классу явлений прежде всего так называемую idee fixe (франц. — навязчивая идея) — болезненное сосредоточение всех помыслов и чувств человека в каком-либо одном направлении, на одной и той же мысли. Idee fixe наблюда ются при навязчивых страхах (фобиях) и болезненных влечениях (маниях), в состоянии общей подавленности (ипохондрии) и, напротив, экстаза. Нередки они и у стариков, которые в конце жизни теряют контроль над собственным разумом и начинают страшиться самых невероятных вещей. Один боится, что у него украдут все сбережения, другой — что ему будет нечего есть, не смотря на то, что дети и внуки окружают его заботой, а третий — что соседи претендуют на его жилплощадь и дожидаются удобно го момента, чтобы ее присвоить.

Во всех этих случаях навязчивая идея доминирует в сознании до такой степени, что можно говорить о ее «абсолютной монар хии». У стороннего наблюдателя может возникнуть впечатление, что в окружающем мире больной обращает внимание только на то, что подтверждает его опасения. Даже события, которые, на первый взгляд, не связаны с этими опасениями, будут истолко ваны соответствующим образом, подчинятся «центростремитель ной силе», тяготея к тому, что постоянно находится в фокусе внимания больного — к самой idee fixe. Внимание уделяется не значительнейшим подробностям, но только если они согласуют

ся с idee fixe или могут служить ее подтверждением.

а с дру Противоположный полюс — атрофиявнимания(от греч. атрофш — увядание) — невозможность сконцентрировать его на каком-либо одном предмете. Атрофия внимания характерна для состояний бреда и острой мании, когда в сознании больного идеи

1 Цитата из работы Т. Рибо «La psychologie anglaise contemporaine» (1870) при водится no: Carroy /, Plas R. La methode pathologique et les origines de la psychologie francaise au XIXe siecle // Revue Internationale de Psychopathologie. — 1993. — № 12. — P. 607.

2 Автор признателен М.М.Руссо за консультации по написанию древнегре ческих корней слов.
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беспорядочно скачут, в силу полной «анархии» среди них. К атро фии внимания могут привести и опьянение, и крайняя степень переутомления, которые характеризуются субъективной невозмож ностью собраться с мыслями, сделать усилие. Следствием этого оказывается разбросанность и спутанность мыслей, их «разбегание» во все стороны и неупорядоченная смена, как если бы на них действовала некая «центробежная сила».

Однако и в повседневной жизни мы тут и там встречаемся с явлениями невнимания, например с ошибками по рассеянности. Не менее часто мы сталкиваемся и с предельным вниманием: до пустим, безуспешно пытаясь отвлечь кого-то из близких от про смотра телепередачи. Рассмотрим явления невнимания и предель ного внимания в норме и патологии более подробно.

1.1.Явления невнимания

Вэтом разделе нам предстоит говорить о нескольких классах явлений невнимания. Это рассеянность, ошибки внимания и фе номены избирательного (направленного) невнимания. Ошибки внимания — неверно выполненное или пропущенное действие, неспособность заметить важное событие или объект — могут ока заться следствием рассеянности или избирательного невнимания, но иногда сопровождают деятельность человека, который был достаточно внимателен при ее выполнении. К рассеянности мы будем относить те ошибки внимания, которые повторяются у дан ного человека в течение определенного промежутка времени и тем самым определяются его более или менее устойчивым состо янием. Ошибки внимания, которые возникают в процессе решения жизненных задач, иногда сродни ошибкам, характерным при рас сеянности, но носят более преходящий характер. Явления избира тельного невнимания, устойчивые во времени, как и рассеянность, отличаются тем, что ошибки внимания стабильно ограничены од ной из сфер действительности или собственного поведения чело века и не наблюдаются в отношении прочих объектов и событий.

1.1.1.Рассеянность и ошибки внимания

Каждому из нас с ранних лет знакомы стихи С.Я.Маршака про рассеянного с улицы Бассейной. Казалось бы, более яркий портрет рассеянного человека трудно себе и представить. Едва про снувшись, герой начинает совершать ошибки по причине собст венной невнимательности, а за пределами дома история продол жается: выбравшись на улицу в перчатках на ногах и со сковородой вместо шляпы, он решает уехать из родного Ленинграда. Злоклю чения его начинаются в трамвае и продолжаются на вокзале: «Он
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отправился в буфет покупать себе билет. А потом помчался в кассу покупать бутылку квасу...» — и, проведя несколько дней в отцеп ленном вагоне, благополучно «вернулся» в Ленинград. Но в чем причина его рассеянности и совершаемых им ошибок?1 Вспом ним тонкое замечание Фазиля Искандера из повести «Стоянка человека»: «Бывает рассеянность от сосредоточенности ума, но бывает рассеянность от слабости ума: нечего сосредоточивать. Мы склонны путать эти две рассеянности». В психологии описано не сколько видов рассеянности, различающихся как по проявлени ям, так и по причинам.

1. Истинное невнимание («рассеяние») наиболее точно описал У.Джемс: «Глаза бесцельно устремлены в пространство, окружа ющие звуки и шумы смешиваются в одно целое, внимание до того рассеянно, что все тело воспринимается сразу как бы одно целое и "передний план" сознания занят каким-то торжествен ным чувством необходимости заполнить чем-нибудь пустоту вре

мени» [26, 169, 170]. Это состоянипрострациейможно н звать «умственным безразличием», «бездумием», или (от лат. prostratus —

распростертый, лежащий). Характеризуется оно отсутствием ясных мыслей, расплывчатостью ощущений, упадком сил и оттого — минимальным субъективным напряжением, отсутствием концен трации на чем бы то ни было и интереса к происходящему вокруг.

Причинами истинного невнимания могут быть и усталость, и бессонница, и монотонная работа, и просто скука. Чтобы изба виться от подобного рассеяния внимания, нередко достаточно всего лишь встряхнуть головой. А в отдельных случаях приходится при бегнуть и к более сильнодействующим средствам вроде чашечки крепкого кофе или громкой музыки, которые помогают придать рассеянным мыслям и чувствам хоть какое-то направление, по вышая уровень бодрствования.

Особыдорожныйслуча «рассеяниягипнозвнимания». — явление, известное как Когда водитель долго едет по спокойной

дороге, в какой-то момент он может впасть в состояние, подоб ное если не гипнотическому трансу, то полудреме. Если ничего не происходит, то любая хорошо освоенная задача становится скучной. Не будет исключением и вождение. Всякий опытный водитель, которому приходилось в течение долгого времени вести автомо

бильпровалабез особыхвопроисшвремени:ствий, припомнит особое переживание казалось бы, только что проезжали деревню

Выползово — и вот уже город Валдай, хотя езды между ними никак не меньше получаса! И хорошо еще, если за это время из-за поворота вдруг не выскочит велосипедист или из леса — лось. Иначе

' Слово «рассеянность» введено Н.М.Карамзиным, автором целого ряда слов русского языка, среди которых, например, такие привычные для нас слова, как «влюбленность» и «промышленность».
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сбой привычного, во многом автоматизированного хода управле ния автомобилем может привести к аварии.

Конечно, «дорожный гипноз» не обязательно привязан к до роге. «Провал во времени» может случиться и на лекции, если голос лектора слишком монотонен, а сама лекция не особенно богата откровениями. Часто слушатели не замечают, как лектор перешел от одной темы к другой, и отнюдь не всегда по той при чине, что думали о чем-то своем, но потому, что скучный лектор воистину погружает слушателей в состояние сродни гипнозу. Гип нотическое состояние как таковое отличается прежде всего тем, что человек передает управление своим поведением в руки гип нотизера и впоследствии обычно не помнит, что с ним происхо дило. Точно так же и в случае «дорожного гипноза» человек не управляет ходом собственных мыслей, а в его памяти не остается ничего из происходившего в момент рассеяния внимания.

2. Мнимая рассеянность. Парадоксально, но именно так назы вается вид рассеянности, примеры которой первым делом прихо дят в голову прохожему на улице, если попросить его описать типичного рассеянного. Обратитесь к физику — и он припомнит сэра Исаака Ньютона: если верить известному анекдоту, Ньютон, собираясь однажды сварить себе на завтрак яйцо, подошел к пли те, держа яйцо в одной руке, а часы в другой, — и «сварил» часы. Химику придет на ум знаменитый русский ученый начала XX в. Иван Каблуков, который по рассеянности подписывался «Каблук Иванов», а вместо часов нередко смотрел на термометр и сето вал, что опоздал на собственную лекцию. А литератору или про сто начитанному человеку вспомнится кто-нибудь из литератур ных героев. Например, секретарь Парижского географического общества Жак-Элиасен-Франсуа-Мари Паганель — кабинетный ученый, тонкий знаток географии, который наконец решился, по его собственному выражению, «заняться ею практически». Жюль Верн характеризует своего героя как одного «из тех страшно рас сеянных людей, которые смотрят, но не видят, слушают, но не слышите (курсив мой. — М. Ф.).

Не в пример скромному ленинградскому рассеянному, кото рый всего лишь сел в отцепленный вагон, Паганель начинает с того, что вместо судна, направляющегося в Индию, садится на яхту, плывущую в Чили, что выясняется уже в открытом море, 36 часов спустя после отплытия. Впрочем, Паганель делает подоб ные ошибки по невниманию сплошь и рядом. То издает подробней шую карту Америки и ненароком втискивает туда Японию. То вместо испанского языка выучивает португальский, будучи в твер дой уверенности, что это испанский: достаточно того, что в руки

1Цитаты приводятся по изд.: Верн Ж. Собр. соч.: в 8 т. — М., 1985. — Т. 4. —

С.36-48.
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попала не та книга. Наконец, Паганель совершает ошибку, кото рая оказывается счастливой для героев книги: благодаря этой ошибке им удается встретиться, на что они уже и не надеялись. Ученый пишет письмо под диктовку и вместо слова «Австралия» записывает «Новая Зеландия». И вот тут-то его рассеянность обна руживает свою истинную природу! Выясняется, что мысли Паганеля были в это время заняты Новой Зеландией, и, видимо, вни мание его было настолько сконцентрировано на этих мыслях, что ученый невольно подменил название страны.

Именно поэтому рассеянность Паганеля называется «мнимой». Он предельно внимателен, но — не к тому, что происходит вокруг него. Как сказал о подобных рассеянных Т. Рибо, «они кажутся неспособными к вниманию, потому что очень внимательны». Иногда такую рассеянность называют «профессорской», иногда — «поэти ческой». Все зависит от того, каков род занятий мнимого рассеян ного и, соответственно, на чем именно сконцентрировано его внимание. Если на решении научной или философской проблемы — скорее всего, перед нами классический «рассеянный профессор». Если на поток"е поэтических образов, на мечтах и плодах вообра жения — видимо, это случай «поэтической рассеянности».

Огромное количество анекдотов о профессорской рассеянно сти кочует по учебникам психологии внимания вот уже больше столетия. Перебирая истории о рассеянных ученых в «Принципах психологии» [207], У.Джемс первым делом припоминает велико го Архимеда, который был до того поглощен геометрическими штудиями, что узнал о штурме родных Сиракуз только будучи смертельно ранен. И что же умирающий Архимед крикнул рим ским солдатам? «Только не троньте моих чертежей!»

Примером поэтической рассеянности, судя по многочислен ным воспоминаниям современников, мог бы послужить русский поэт и писатель Серебряного века Андрей Белый. Известна исто рия, когда он, придя в одну из петербургских редакций, забыл, снять калоши. Казалось бы, пустяк, но Белый не удержался и со чинил едва ли не оду поэтической рассеянности, где пристыдил некоего Н.В.Валентинова, который обратил на это внимание.

Белый смутился и произнес по этому поводу огромную (минут на 25) речь, смысл которой сводится к следующему: он, Белый, совершенно не удивлен, что именно Валентинов заметил неснятую калошу, ведь Валентинов марксист, а у марксистов взор всегда притянут к земле, по которой ходят в калошах. Марксисты никогда не смотрят на небо, пото му что там — пустота. Но он, бедный, несчастный поэт, смотрит в небо, так как оно для него — золото в лазури. А о калошах он забыл, потому что в Париже, откуда он вернулся, калош не носят. Но Москва — не Париж. А почему? И следует долгое рассуждение на тему, почему Моск ва не Париж, а Париж, наоборот, не Москва. От Москвы и Парижа Белый перешел к Ренессансу, потом — к Дюреру, Канту и наконец
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