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О том, как они устроены, можно легко су-
дить по характеру и связанности вопросов 
при желании человека понять что-либо, т.е. 
выстроить модель понимаемого в своём 
внутреннем мире. Вспомните феномен не-
иссякаемого потока детских «почему?». 
Что происходит с психикой ребёнка в этот 
период? В ней строится его личная модель 
мира, он ещё неосознанно стремится понять 
мир, чтобы жить в нём! С возрастом число 
моделей растёт, потому что увеличивает-
ся число тем взаимодействия с миром — 
поведение, общение, профессиональные 
виды деятельности, игра, карьера, периоды 
жизни... И сами вопросы дифференциру-
ются, потому что каждая модель усложня-
ется, структурируется, но не безгранично, а 
при использовании спасительных операций 
обобщения, укрупнения единиц хранимой в 
памяти информации. Обобщающие едини-
цы информации по одной теме соотносятся 
между собой и объединяются в композицию 
модели.

В языковом сопровождении любой органи-
зованной активности именно вопросы, как 
лингвистические формы, оказались наибо-
лее чувствительными к проявлению строе-
ния персональных композиций нашей актив-
ности. Иначе говоря, СТРУКТУРА КОМПО-

ЗИЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫВАЕТСЯ 

НАМ СВЯЗЯМИ ВОПРОСОВ, формирую-

щих её замкнутое целое. Характер соеди-
нения материала в композициях повторяет 
порядок сцепления вопросов, отражающих 
общую логику организации того или иного 
вида деятельности.

Обратите внимание на язык, например, 
простых менял, купцов, коммерсантов или 
предпринимателей, зарабатывающих тем, 
что у кого-то что-то покупают или обмени-
вают и продают дороже или меняют вы-
годно для себя. Снабженцы предприятий 
в советские времена или коммерческие 
директора компаний в условиях современ-
ного рынка делают примерно то же. Всё 
множество мелких и крупных вопросов, ко-
торые они задают в связи с работой по ор-
ганизации среды внешнего взаимодействия 
своей компании, сводится к конечному ряду 
вопросов, конституирующих деятельность, 
отражающих её логику и организующих 
«игры обмена»: «зачем меняться?», «чем 
меняться?», «с кем меняться?», «что по-
мешает меняться?», «почему помешает?», 
«как предотвратить помехи?», «какие све-
дения нужны для контроля и регулирования 
обмена?». Ответы на эти основные типы 
вопросов как раз и являются практически-
ми крупными единицами информации, или 
формами её упаковки, хранения и осмыс-
ления людьми таких профессий в их моде-
лях «игр обмена». Сама логика сцепления 
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вопросов определяет характер соединения 
этих форм в архитектонике модели.

Разумеется, что реальная «игра в обмены» 
гораздо богаче. Это соображение настоль-
ко же бесспорно, насколько и бесплодно 
для решения задачи моделирования де-
ятельности. В силу действия закона изби-
рательности психики множество вариантов 
обменных операций в голове предпринима-
теля укладывается в конечное число контр-
агентов и маршрутов взаимообмена ресур-
сами. Поэтому имеется принципиальная 
возможность создания модели-композиции, 
раскрывающей основные схемы «игр обме-
на» в психике предпринимателя. В данном 
случае модель строится из семи ответов на 
семь конституирующих вопросов деятель-
ности по логике их сцепления:

1. К: КОНТРАГЕНТЫ (с кем меняться?) 
для взаимообмена;
2. М: МОТИВЫ (зачем меняться?) — 
мотивы, интересы (его, мои);
3. Р: РЕСУРСЫ (чем меняться?) — ре-
сурсы взаимообмена (его, мои);
4. Т: ТРУДНОСТИ (что мешает?) — 
проблемы взаимообмена;
5. П: ПРИЧИНЫ (почему мешает?) — 
причины их возникновения;
6. С: СПОСОБЫ (как устранить?) — 
способы устранения причин;
7. И: ИНФОРМАЦИЯ (что известно
о ...?) — информация для ориентиров-
ки в ситуациях и для регулирования 
«игр обмена».

Ответы на вопросы, конституирующие ор-
ганизованную активность человека и отра-
жающие её строение, в композиции любой 
психологической системы были названы 
контентами (от английского contents — 
содержание). Для удобства понимания, 
изложения и пользования практическими 
методиками метода композиций это слово 
одновременно обозначает и сами формы 
композиции, и то содержание, которым они 
заполняются при ответах на вопросы.

Конечно, нельзя представлять себе дело 
так, будто любой найденный ответ на любой 
поставленный вопрос является контентом 
композиции. Когда обобщение близких по 
смыслу ответов (а значит, и вопросов) ока-
зывается инвариантным для определённо-
го вида организованной активности и этот 

инвариант по своей сути есть отношение к 
обобщению-инварианту другой группы от-
ветов, то можно констатировать, что най-
дена одна устойчивая часть композиции — 
контент. Любая формализация предполага-
ет поиск инварианта, который объективен и 
относится по своему смыслу к другому ин-
варианту, поэтому КОНТЕНТ — ЭТО ИНВА-
РИАНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ. Он выражается 
вопросом, фиксирующим отношение чего-
либо к чему-либо, например, контент «Спо-
собы» (как сделать?): в нём может быть всё, 
что угодно, устраняющее то, что находится в 
контенте «Причины» (почему возникла про-
блема?); он определяется вопросом «как 
устранить?», фиксирующим отношение лю-
бых «способов» к любым «причинам», лишь 
бы устраняли (хотя бы на авторский, пусть 
даже субъективный, взгляд). Ещё одна ил-
люстрация: представьте, что вы нашли что-
то общее в какой-то группе вещей, дейс-
твий, мыслей... (любых элементов какого-то 
множества), и если это общее связывает 
всю группу с чем-то общим, объединяющим 
элементы другой группы, то вы почти нашли 
контент. Это необходимое, но недостаточ-
ное условие. Ещё раз его сформулирую: 

КОНТЕНТ — ЭТО ОБЩИЙ СМЫСЛ ЭЛЕ-
МЕНТОВ ОДНОЙ ГРУППЫ, СВЯЗЫВАЮ-
ЩИЙ ЕЕ С ОБЩИМ СМЫСЛОМ ЭЛЕМЕН-
ТОВ ДРУГОЙ ГРУППЫ, ЭТО ОБОБЩЕ-
НИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ПРИЗНАКУ СВЯЗИ 
ДВУХ ГРУПП, И САМО ЭТО ОБОБЩЕНИЕ 
ЕСТЬ СВЯЗЫВАЮЩЕЕ ОТНОШЕНИЕ.

Какое же условие является достаточным? 
Оно, на первый взгляд, совсем не сложное: 
только истинные настоящие контенты вмес-
те образуют, во-первых, замкнутую систе-
му — связанное целое, из которого нельзя 
выбросить ни одного контента и в которое 
уже нельзя включить никакого нового кон-
тента, потому что вся информация по теме 
попадает в один из них, и, во-вторых, они 
образуют систему контентов, открывающую 
фундаментальные законы по теме компо-
зиции. Все мы прекрасно знаем из курса 
школьной химии, как много вариантов раз-
личных групп (контентов) химических эле-
ментов «перепробовал» Д.И.Менделеев, 
пока он не нашёл систему периодов (кон-
тентов), архитектоника которой позволи-
ла открыть закон изменения химических 
свойств элементов в зависимости от веса 
их атомного ядра. 
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Итак, контенты — это своеобразные психо-
логические формы, вместилища, «контей-
неры» определённой смысловой ёмкости
(у каждого своя) и безграничной предмет-
ной ёмкости. Они же — обобщители всего 
содержания, входящего в них, и единицы це-
лостной композиции. Они всегда наполнены 
содержанием, которое моделирует объект, 
процесс, явление... на определённую тему, 
или представляет условия любой организо-
ванной активности, её цели, средства и т.п. 
Это же содержание регулирует активность 
человека. В новых условиях контенты ме-
няют своё содержание. Контентами могут 
быть и мыслеформы, чувствоформы, смыс-
лообразы. 

Суть контентов метафорична, и метафорич-
ность их определяется заключённым в них 
уровнем обобщения материала по теме ак-
тивности и указанием этого обобщения на 
другое обобщение, входящее в целое компо-
зиционной модели. Контенты обозначаются 
самим автором композиции избираемыми 
им для этого словами языка. А, как извест-
но, «язык в самой своей жизненной основе 
метафоричен. Это значит, что он делает яв-
ными до сих пор не обнаруживавшиеся свя-
зи вещей и закрепляет их восприятие, пока 
с течением времени слова, которые отража-
ют эти связи, не становятся знаками групп 
или классов идей...», как считает Р. Шелли. 
Плюс к тому, «когда мы используем мета-
фору, у нас присутствуют две мысли о двух 
различных вещах, причём эти мысли взаи-
модействуют между собой внутри одного-
единственного слова или выражения, чьё 
значение как раз и есть результат этого 
взаимодействия»1.

Контенты включают в себя отражённое со-
держание деятельности и потому предмет-
ны. Они определяют, что им подойдёт из дан-
ного содержания, а что следует отставить в 
сторону, и потому избирательны. Избирая, 
они упрощают внешнюю ситуацию и в этой 
простоте находится искомое решение. 

Контенты строятся по принципу «Я — Мир», 
в них происходит контакт личности (Я) с Ми-
ром. В них Я имеет возможность выбирать 
и строить свой Мир. В связи с данным по-
ниманием и определением контента КОМ-
ПОЗИЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ ЗАМКНУТАЯ 
СИСТЕМА ИНВАРИАНТНЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ, ИЛИ СИСТЕМА КОНТЕНТОВ.

Архитектоника композиции полностью под-
чинена КОНЕЧНОМУ СМЫСЛУ организо-
ванной активности, которую она регулирует. 
Именно конечный смысл проявляется в кон-
тентах, их признаках и связях содержания 
внутри композиции (между контентами и 
внутри них). Он же, в последней инстанции, 
отфильтровывает это содержание в любой 
контент.

Каждый контент обладает признаками, пер-
вично отбирающими содержание для напол-
нения контентов отражённым или порож-
дённым материалом психики. Все признаки 
производны от конечного смысла. Число 
признаков равно числу элементов содер-
жания. Каждый признак отбирает свой ос-
новной элемент из материала психики. Во 
вторую, третью и т.д. очередь он участвует 
в отборе и всех других элементов содержа-
ния контента. ПРИЗНАКИ, как минимум, это 
ТРОЯКИЕ СУЩНОСТИ: 

1) с одной стороны, они ориентиры, на-
правляющие элементы содержания и 
связи между ними на конечный смысл 
композиции, т.е. они — представители 
конечного смысла в каждом контенте; 
2) с другой стороны, они присущи всем 
элементам одного контента и/или явля-
ются свойствами этих элементов; 
3) с третьей стороны, они являются 
основаниями для выбора элементов и 
способами их оценки.

Эта троякая сущность каждого признака 
даёт нам в руки дополнительные инстру-
менты для анализа и синтеза композицион-
ных моделей, для их диагностики, прогно-
зирования и коррекции. Приведу пример 
признаков для контента «Способы»: это эф-
фективность, прогнозируемость, субъектив-
ная уверенность в успешности применения, 
правомерность, надёжность, рискованность 
применения, освоенность применяющими 
их, стоимость, уровень саботируемости их 
применения … и т.д. и т.п., в зависимости от 
темы модели и характера способов.

Вот только один пример использования при-
знаков. При принятии решений о том, какие 
способы подобрать, нужно сравнить их меж-
ду собой по серии 
признаков-критери-
ев для отбора спо-
собов по теме. Но 

1 Теория метафоры: сборник. М.: Про-
гресс, 1990. С. 46.
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сначала нужно сравнить между собой 
по важности для вашей темы сами 
признаки. Вот что может получиться 
в результате такой работы. Допус-
тим, вы набрали 8 разных способов 
для выхода из ситуации по какой-то 
теме и отобрали из тезауруса при-
знаков всего 9, которые подходят вам 
по теме. Сначала сравните признаки 
между собой, например, в 10-балль-
ной системе. Тогда каждый получит 
свой балл. Могут быть признаки с 
одинаковым числом баллов. Теперь 
сравните так же способы по каждому 
признаку поочерёдно. Каждый спо-
соб получит свой балл по каждому 
признаку. Могут быть способы и с 
одинаковыми баллами. Допустим, вы 
получили такой результат:

1 способ: 12  15  6  100  8  21  40  40  40

его баллы по признаку: 4  3  6  10  2  3  8  5  4 

важность признаков: 3  5  1  10  4  7  5  8  10

признаки: 1  2  3  4  5  6  7  8  9

1 способ получил 282 балла   
(12 + 15 + 6 + 100 + 8 + 21 + 40 + 40 + 40)

2 способ: 21  45  4  90 24 70 50 40 60

его баллы по признаку: 7  9  4  9  6  10  10  5  6

важность признаков: 3  5  1  10  4  7  5  8  10

признаки: 1  2  3  4  5  6  7  8  9

2 способ получил 404 балла  
(21 + 45 + 4 + 90 + 24 + 70 + 50 + 40 + 60)

Конечно, вы выберите из этих двух 
способов тот, который получил 404 
балла. Эта общая сумма складывает-
ся из 9 произведений: они получают-
ся операцией умножения баллов по 
признаку на балл важности призна-
ка, например: 7 х 3 = 21 (произведе-
ние по первому признаку для второго 
способа). В компьютерном вариан-
те всё это делается автоматически, 
просто, легко и наглядно. 

Очень важно, что все эти баллы при-
знаков, их сочетания для каждого 

способа (и такие же данные для других контен-
тов, например для причин, которые этими спосо-
бами устраняются) позволяют проводить анализ 
модели и деятельности человека по этой моде-
ли, оценку модели и деятельности, прогноз и 
коррекцию и модели и деятельности. Так можно 
вести анализ не только систем знаний по разным 
темам, но и самого способа использования этих 
знаний в деятельности. Здесь я показал только 
одну из множества задач — обоснование выбо-
ра, для которых могут применяться процедуры 
сравнения. Сам же метод композиций включает 
в себя целый ряд взаимосвязанных процедур для 
анализа, синтеза, прогнозирования, диагностики 
и коррекции персональных моделей.

Назначение композиций 

Любая композиционная модель имеет 7 назна-
чений.

1. Система запоминания

В случае её осознанности композиция — активный 
организатор памяти. Чем более осознана органи-
зация индивидуальной композиции, тем выше уро-
вень запоминания. Информация в человеческой 
памяти хранится в контентах композиций, в свя-
зях внутри контентов и между ними. Память вос-
принимает и хранит смыслы, всегда состоящие из 
связей или отношений, для содержания которых и 
предназначены контенты по своей природе.

Вопросы — это «клей» памяти. Благодаря им ин-
формация прочно «прикрепляется» к контентам. 
В случае осознанности композиция становится 
способом организации больших и сложных пото-
ков информации в простые информационные мо-
дели с высокой скоростью ориентации в них для 
автора и других пользователей.

2. Система понимания

Композиция — смысловой «конспект», содержа-
тельная, упрощающая модель сложного цело-
го — объекта, процесса или явления как целого, 
состоящая из их отражённого материала и по-
рождённого в психике, но представленного в мо-
дели только своими существенными моментами. 
Структура такого «конспекта» ещё до встречи 
с понимаемым задаётся каркасом композиции, 
образованным связями ведущих контентных при-
знаков, в которых проявляется конечный смысл 
вашей деятельности с тем (или в том), что вами 
понимается.
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3. Система прогнозирования

Сложившаяся композиция переживается 
как интуитивное предчувствие будущего, 
потому что она содержит элементы жела-
емого и модель его достижения. Специ-
альные процедуры осознания композиции 
выявляют те её «неорганичные» части, ко-
торые могут препятствовать достижению 
необходимых результатов.

4. Эвристическая система

Иначе говоря, система открытия неизвест-
ного. Например, контенты частной неосоз-
нанной композиции сценария, оформивши-
еся как «внутренние камертоны» (по словам 
Л. Шепитько, известного кинорежиссёра), 
выполняют роль внутренних «режиссёров» 
происходящего на съёмочной площадке. 
Часто это проявляется в том, что режиссёр 
ещё не знает, как должна произойти сцена, 
но он точно(!) «знает», как она не должна 
произойти, и вновь, в очередном дубле на 
съёмочной площадке упрямо повторяет: 
«Нет, не так, опять не то».

В науке это явление и собственные ощу-
щения по этому поводу знакомы каждому 
первооткрывателю. Эвристичной оказалась 
композиция химических элементов, при-
снившаяся Д.И.Менделееву: она приоткры-
ла завесу, за которой были скрыты ещё не-
известные науке химические элементы.

В бизнесе, политике и профессиях обеспе-
чения безопасности любой руководитель 
и специалист знают это явление как ин-
туитивное предчувствие, предположение, 
предвидение. Особенно известные и яркие 
примеры вы, полагаю, знаете из книг о биз-
несменах, политиках, полководцах, следо-
вателях и других. Дополнительные эвристи-
ческие возможности композиций раскрыва-
ются вместе с их осознанием.

5. Регулирующая система

Чем более осознана и совершенна компо-
зиционная модель, тем более эффективна 
деятельность, успешнее обучение, счастли-
вее жизнь, безошибочнее игра, разумнее 
поведение... Разумеется, высокий уровень 
осознанности необходим только на этапе 
выстраивания модели или её объективации 
с целью вскрытия ошибок в её построении. 

Затем она спускается на операциональный 
уровень осознанности, где профессионалы 
действуют, как говорят, «на автомате».

6. Система ориентировки

Осознанная композиция делает возможным 
такое восприятие ситуаций, благодаря кото-
рому обеспечивается полная ориентировка 
в них для успешного протекания професси-
ональной и учебной деятельности, жизни, 
игры, поведения. Она предпосылает чело-
веческой активности столь же осмыслен-
ное, как и целесообразное восприятие каж-
дой данной ситуации.

Она является удобно приложимой схемой 
ориентиров, без которой восприятие новых 
фактических данных и учёт всех необходи-
мых были бы невозможны. Со временем 
она тоже переходит на операциональный 
уровень осознанности.

7. Модель «несуществующего»

В самой композиции порой трудно быва-
ет узнать то, что было ею отражено, смо-
делировано. Яркая иллюстрация тому — 
абстрактные художественные компози-
ции; возьмите хотя бы «Чёрный квадрат» 
К.Малевича: он так «видит» мир. И он имеет 
на это право, потому что мир, как таковой, 
одинаковый для всех, не существует для 
каждого из нас. Каков он «на самом деле» 
мы узнаем только во взаимодействии с ним. 
Каким будет взаимодействие таким и пред-
станет мир перед нами. А каков он «по прав-
де», «всамделишный», «истинный», то есть 
что он представляет собой там, за забором 
практики «взаимодействия» с ним, то есть 
без нас, никто не знает. И даже ставить так 
вопрос бессмысленно.

Благодаря своему свойству моделировать 
«несуществующее» композиция может 
представлять нам в нашем воображении 
невиданные явления, фантастические идеи 
и немыслимые образы. В этой ипостаси у 
композиции есть ещё и практический ас-
пект. Когда мы, серьёзные взрослые люди, 
говорим о деятельности, поведении или 
жизни, то не отдаём себе отчёта в том, что 
как таковых их на самом деле нет: они не 
существуют как отдельные видимые объ-
екты, которые можно как-то выделить, от-
граничить в пространстве от других. Но в 
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реальности они есть, они проявляются в 
действиях и поступках. А самое главное, 
существуют модели этих несуществующих 
объектов — композиции, регулирующие их 
как системы. Благодаря чему мы можем 
организовать управление нашей деятель-
ностью, жизнью, поведением, игрой, обще-
нием...

Функции композиции 

Все перечисленные 7 назначений компози-
ции описываются её тремя основными фун-
кциями:

1. МНЕМИЧЕСКАЯ (запоминание).
2. МОДЕЛИРУЮЩАЯ (понимание, про-
гнозирование, регулирование, ориенти-
рование, представление).
3. ЭВРИСТИЧЕСКАЯ (открытие нового).

10 законов организации
внутреннего мира

Первый — закон естественности: компо-
зиция, самообразовавшаяся в подсозна-
тельной сфере психики без ведущей роли 
сознания, в процессе её извлечения-объ-
ективации обнаруживает семь признаков 
естественности — изоморфизм, релеван-
тность, эвристичность, простота, красота, 
привычность и универсальность. Эти при-
знаки будут описаны в одной из следующих 
статей журнала. 

Композиция естественна, с одной сторо-
ны, как форма, уподобляющаяся взаимо-
действию с внешним миром, для его пол-
ноценного восприятия и моделирования. С 
другой стороны — как форма самооргани-
зации психики, то есть организации психи-
кой своего содержимого, как приходящего 
извне, так и порождаемого собственной 
самостоятельной жизнью психики, которое 
может быть абсолютно новым по отноше-
нию к внешнему миру.

Основным из 7-ми признаков композиции, 
выстроенной по закону естественности, яв-
ляется её изоморфизм. Суть его заключает-
ся в том, что смысловые границы контентов 
так плотно прилегают друг к другу, что не 
оставляют места ни для каких иных психи-
ческих образований в композиции, которые 

могли бы принимать в себя отражаемую или 
порождаемую человеком информацию. Гра-
фически вы видите это на рис. 2 как непос-
редственное соприкосновение контентов 
и объединение их в целостную замкнутую 
систему, не допускающую никаких допол-
нений или изъятий.

Признак изоморфизма композиционной 
модели ярко иллюстрируется игрой «Puz-
zle», в которой отдельные фрагменты изоб-
ражения стыкуются друг с другом строго 
по законам заданного образца-картинки. 
Ни один фрагмент в ней не может быть за-
менён другим, ни один фрагмент не может 
быть из неё изъят и ни одним произволь-
ным фрагментом её нельзя дополнить, не 
исказив целое — заданный образец. Точно 
также и контенты композиции: когда они 
органично соединяются в замкнутое са-
мостоятельное целое — психологический 
«организм», тогда композиция становится 
естественной.

Модели-композиции по своей природе ес-
тественны: они «вырастают» в психологи-
ческом пространстве личности свободно, 
подобно кристаллам или растениям, без 
направляющего влияния сознания челове-
ка. Именно поэтому я выбрал для названия 
первого закона организации композиции та-
кое «природное» слово, как естественность. 
Однако в этом «утробном» периоде сущест-
вования композиции ещё не имеют жёсткой 
структуры (каркаса: о нём будет рассказано 
в одном из последующих номеров журнала) 
и, как следствие, чёткой зрелой формы (по-
тому что каркас — структура — определяет 
форму). В этот период человек ощущает 
композицию только интуитивно.

Единственным свидетельством того, что 

композиция уже зародилась и оформи-

лась как нечто самостоятельное целое, 

способное к управлению человеком, его 

действиями, мыслями и поступками, яв-

ляется «феномен композиции».

Это действительно феноменально: у чело-
века ещё нет никаких явных и чётких знаний 
и представлений на волнующую его тему, а 
он уже может точно и абсолютно уверенно 
утверждать — «это именно то, что нужно», 
«это нужно именно так сделать» или «это не 
то, это не так». В это время он сам ещё не 
может предложить никакого варианта, од-
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нако обладает точным «бессознательным 
знанием» — композицией. Разумеется, в 
этот период композиция существует в под-
сознании только как «аффективный про-
ект» и может обладать лишь тремя из 7-ми 
признаков естественности: изоморфизмом, 
ощущением её простоты и красоты.

Очень яркие и убедительные примеры уп-
равления человеком со стороны компози-
ции в период её подсознательного рожде-
ния и существования дают нам научная 
практика, художественная литература, ки-
нематограф... Вспомните хотя бы фильм 
«Андрей Рублёв» Андрея Арсеньевича Тар-
ковского. Сын колокольного мастера, ещё 
мальчишка, руководил работами знатоков 
и умельцев по отливу колокола для князя 
на всех этапах. И вот когда готовый огром-
ный колокол огласил звоном всю округу, 
он от психологического перенапряжения 
сел на землю и заплакал: отец не раскрыл 
ему «колокольного секрета» и унёс его в 
могилу. Только детская впечатлительность 
и эйдетическая детская память могли впи-
тать в себя без всякого понимания «коло-
кольный секрет» во время простого не-
посредственного наблюдения за работой
отца. 

Подавляющая часть научных открытий де-
лалась и делается по «подсказке» компо-
зиций, самопроизвольно образующихся в 
психике во время напряжённой работы учё-
ного над материалами по волнующей его 
теме. Подавляющая часть художественных 
«открытий» — творческих идей, индивиду-
альных стилей, авторских «находок», пер-
сональных методов создания произведений 
искусства и т.п. — тоже рождается в «лоне» 
композиций. Так же рождается новое и в 
других областях человеческой деятельнос-
ти — в военном искусстве, политике, биз-
несе, управлении, обучении, лечении, мас-
терстве профессиональных техников, рабо-
чих, крестьян, ремесленников и т.д.

Второй — закон инвариантных отноше-

ний: отражённый и порождённый в психоло-
гическом пространстве материал группиру-
ется в композиции по признакам, соединяю-
щим группы (контенты) между собой. 

Сами отношения между контентами инва-
риантны для конечного смысла композиции: 
каждое из них — незаменимое звено в цепи 

достижения смысла, т.е. несёт его в себе, 
работает в психике ради него.

Этот закон иначе можно было бы назвать 
законом «Разделения Для Соединения» — 
«РДС», поскольку само разделение целого 
на части по закону РДС предполагает пос-
ледующее их соединение в целое. Платон 
сравнивал такую работу психики с хорошим 
поваром, который делит, а не рубит звенья 
рыбы. Так и зритель, руководимый при вос-
приятии композицией произведения, разде-
ляет целое для соединения, а не разрывает 
его на несоединимые части. Также думает 
и Плотин: «… Выделяя содержание по час-
тям, мы снова связываем части, будучи не 
в силах надолго задержать их стремление 
слиться друг с другом; поэтому мы отпус-
каем их назад в целое и позволяем стать 
единством или, вернее, быть единством»2.

Иллюстрация закона представлена на рис. 1:

КС — Цели — Трудности — Причины — Способы — 
Ресурсы — Лица — Информация

Рис. 1. Композиция организации деятельности 
директора школы

На рис.1 видно, что общий смысл всего, что 
есть, например, в Способах, это устранение 
всего, что есть в Причинах. Они соединены 
смыслом «устранения» одного другим. С 
точки зрения каждого отдельного элемен-
та Способов инвариант есть отношение к 
Причинам в этом «устраняющем» смысле. 
С точки зрения всех отношений — С и П, 
П и Т, Т и Ц, Р и С, Л и Р, И и Л — инва-
риант есть отношение к Конечному Смыс-
лу (КС) этой цепочки, т.е. имеет один и тот 
же смысл — достижение Конечного Смыс-
ла. Только такое соединяющее разделение 
всего содержания целого на группы и даёт 
понимание деталей модели в одном конк-
ретном Конечном Смысле на тему «Органи-
зация деятельности директора школы».

Математически закон инвариантных отно-
шений выражается на уровне композиции 
как закон кратных 
отношений, а на 
уровне элементов 
содержания, запол-

2 Плотин. Эннеады. Киев: УЦИММ-Пресс, 
1995. С. 276
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няющих контенты, как закон «золотого се-
чения», устанавливающий взаимоотноше-
ния между ними.

Третий — закон единства многообразия: 
конечный смысл организованной активнос-
ти, регулятором которой является компози-
ция, выражается наборами неповторяющих-
ся признаков контентов, отбирающих не-
повторяющийся материал для заполнения 
контентов и организующих связи материа-
ла внутри и между контентами. Сам закон 
легко представить так, как он изображён на 
рис. 2:

Обозначения:
СМ — конечный единый Смысл Модели, пред-
ставленный каждым Критерием-признаком, от-
бирающим элементы в состав модели;
СП — Смыслы Программ, представляющие ко-
нечный СМ и пронизывающие своим содержа-
нием каждый Критерий-признак, входящий в 
состав Программы;
1–49 — номера Критериев-признаков, на кото-
рые «распадается», или в которых выражается 
конечный Смысл Модели посредством первич-
ного выражения в Смыслах Программ;

— выражение-проявление-представле-
ние СМ в СП;
— выражение СМ в каждом Критерии-
признаке через СП;
некоторые СП представлены критериями 
и других Программ;
— выражение СМ непосредственно в 
каждом Критерии-признаке, но на рисун-
ке показаны только некоторые связи — 
представления-проявления-выражения 
СМ в Критериях-признаках, т.к. показать 
все технически сложно на одном рисунке.

Четвёртый — закон регуляции: компози-
ция образуется в психике человека только в 
качестве устойчивой субъективной модели 
организованной активности, или системы 
её внутренних регуляторов, отражающих и 
порождающих эту активность. Фактически 
она имеет статус психологического «орга-
на» этой активности. 

Когда в психике образуется композиция 
объекта, явления, механизма, ситуации, 
совокупности знаний, данных, событий, 
то они непременно берутся психикой про-
цессуально — как деятельность объекта 
(множества), с объектом (множеством) или 
в объекте (множестве). То же касается со-
бытий, ситуаций и др. И композиции разно-
родного материала на одну тему строятся 
так же, хотя процессуальность выражается 
при этом не явно, а, например, как соот-
ветствие законам взаимоотношений эле-
ментов материала темы. Так строятся ком-
позиции химических элементов, элемен-
тарных частиц, лингвистических единиц и 
т.п. Иллюстрацией закона регуляции может 
стать рис. 3.

Пятый — закон трансформации: любое 
образование в композиционной модели (как 
и во всем психологическом пространстве) 
имеет три составляющие, меняющие свой 
относительный «вес» от одного образова-
ния к другому, — интеллектуальную, эмоци-
онально-чувственную и смысловую (как го-
ворили древние — ум, чувство и волю), бла-
годаря чему они могут преобразовываться 
друг в друга: идея — в эмоцию, чувство —
в мысль, смысл — в переживание, 
страсть — в смысл, принцип — в страст-
ное стремление и т.д. Это первый из двух 
законов, которые вместе играют в психоло-
гии роль «закона сохранения и превраще-
ния энергии».

Впервые этот закон для понятий сформули-
ровал Л.С. Выготский: «Кто оторвал мышле-
ние с самого начала от аффекта, тот навсег-
да закрыл себе дорогу к объяснению причин 
самого мышления, потому что анализ мыш-
ления необходимо предполагает вскрытие 
движущих мотивов мысли, потребностей и 
интересов, побуждений и тенденций, кото-
рые направляют движение мысли в ту или 
другую сторону. Так же точно, кто оторвал 
мышление от аффекта, тот заранее сделал 
невозможным изучение обратного влияния 

Рис. 2. Иллюстрация закона единства многообразия 
композиционных моделей

(конечный единый Смысл Модели)

(Смыслы Программ)
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мышления на аффективную, волевую сто-
рону психической жизни»3.

Шестой — закон объективации: любое об-
разование в композиционной модели (как 
и во всем психологическом пространстве) 
имеет свою осознаваемую и неосознавае-
мую части. Всё, что рождается в психике, 
находит свою форму выражения, так или 
иначе, в той или иной степени объективиру-
ется. Это второй из законов, которые вмес-
те играют в психологии роль «закона сохра-
нения и превращения энергии».

Любое подсознательное образование пси-
хики с момента своего рождения даёт чело-
веку знать о себе прямо или косвенно. Оно 
«стремится» предстать перед сознанием 
пусть даже в многократно опосредован-
ном, превращённом и почти не узнаваемом 
виде. Но даже по осознанной части целого 
образования мы часто не можем судить о 
его второй, подсознательной жизни. Более 
того, мы нередко принимаем сознательную 
сторону за «чистую монету» и в мыслях не 
допускаем существования второй, не ме-
нее, а может, и более важной подсознатель-
ной стороны.

Есть ли в этом какая-то психологическая 
целесообразность, необходимость? Разу-
меется: этот закон является прямым про-
должением закона регуляции (четвёртый из 
десяти). Принимая решения в поведении, 
деятельности или жизни, мы должны учи-
тывать как можно больше обстоятельств 
ситуации, в которой оказались. Для этого 

психика объективирует нам максимально 
возможно всё, что ей удалось «собрать» 
(«узнать») и «подумать» о ситуации.

Другая необходимость происходит от об-
щественной природы человека. Чтобы 
выживать и развиваться, общество «со-
бирает» всё, что удаётся создать и нако-
пить отдельным его членам. Вот почему 
так «мучает» людей «невысказанное», вот 
откуда «муки и радости творчества», дово-
дящие человека до разрыва с близкими и 
родными. Новообразование, рождённое в 
подсознании, должно стать достоянием об-
щества, превратиться в «памятник», объ-
ективироваться и в таком виде влиять на 
жизнь общества.

Седьмой — закон дополнительности: в 
одну группу — контент композиции — попа-
дают только те содержания по теме компо-
зиционной модели, для оценки и выбора ко-
торых важны все признаки этой же группы, 
но при этом каждое отдельное содержание 
имеет один свой ведущий признак для его 
выбора и его оценки.

Каков смысл этого закона для продуктив-
ной и надёжной работы психики? Почему 
именно такая организация отношений Со-
держания (далее для удобства — С) и при-
знака-Критерия (далее для удобства — К) 
в композиции естественна? Отвечая на эти 
вопросы, мы с вами 
увидим сразу три 
смысла в законе до-
полнительности:

Рис. 3. Иллюстрация закона регуляции: композиции образуются в психике для регуляции взаимодействия 
человека с миром

3 Выготский  Л.С. Мышление и речь. 
Собр. соч. в 6 т. Т. 2. М.: Педагогика, 1982. 
С. 21–22.
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— Первый: внутри каждого контента все К 

дополняют друг друга, так как в них выра-
жается конечный Смысл всей Модели-ком-
позиции. Все К — это всего лишь различные 
грани единого Смысла Модели; относясь ко 
всем С одного контента, все его К с различ-
ных сторон осмысляют все его С. Поэтому 
через призму каждого К должно рассматри-
ваться любое из С, попадающих в контент. 
Вот почему К «впустят» в контент лишь то 
С, которое может быть осмыслено с точки 
зрения всех его К.

— Второй: внутри каждого контента все С 

дополняют друг друга до целостной фун-
кциональной единицы, которая сможет пол-
ноценно выполнять свою роль в организме 
композиции. Набор К контента задаёт те на-
значения функциональной единицы, которые 
должны выполняться её С. Поэтому каждое 
С выбирается в контент прежде всего для 
выполнения какого-то одного назначения, 
для которого оно больше всего пригодно.

— Третий: эти два смысла дополнительнос-
ти в сочетании с инвариантностью отно-
шений контентов порождают третий смысл 
закона дополнительности: любые два С 
двух связанных контентов имеют не только 
одну ключевую связь (между собой), но и 
дополнительные связи с другими С этих же 
контентов; так же связаны и К. На этом же 
основании образуются ключевые и допол-
нительные связи внутри самих контентов — 
и между С и между К.

Восьмой — закон связи: из сочетания за-
конов инвариантных отношений, дополни-
тельности и единства многообразия следу-
ет, что два С любых контентов, отношения к 
которым со стороны всех К своих контентов 
подобны, связаны между собой по смыслу, 
производному от конечного Смысла Модели.
Подобие отношений рассчитывается по спе-
циальному математическому алгоритму, ос-
нованному на законе «золотого сечения».

Два К любых контентов, установки кото-
рых по отношению к С своих контентов 
подобны, связаны между собой по смыслу, 
производному от конечного Смысла Мо-
дели. Подобие установок рассчитывается
по специальному математическому алго-

ритму, основанному
на законе «золото-
го сечения».

Аналогичным образом обнаруживается лю-
бая связь между С (С-С связи) и между К 
(К-К связи) внутри контента композиции. 

Каждое С и каждый К в композиционной 
модели имеет минимум четыре связи (осоз-
нанные или подлежащие осмыслению): две 
связи внутри своего контента и две связи с 
С и К в связанных с ним контентах. 

Девятый — закон неповторимости: все С 
и все К в композиционной модели не повто-
ряют друг друга, все они отличаются друг от 
друга по содержанию. Таким образом, если 
в композиции 49 К и 49 С, то композиция 
содержит 98 отличающихся друг от друга 
составных элементов. 

Смысл этого закона в организации внутрен-
него мира заключён в соблюдении принци-
па экономии и одного из принципов гармо-
нии — каждая из частей должна представ-
лять собой единственно возможный вклад 
в целое, тогда у целого есть возможность 
быть структурно совершенным.

Десятый — закон числа: количество кон-
тентов в композиции колеблется в диапа-
зоне от трёх до девяти — 6 ± 3. Это самый 
загадочный закон композиции.

В названии этого закона не случайно вы-
брано слово «число», хотя внешне речь 
идёт о количестве контентов. В слово «чис-
ло» вложен смысл ответа на вопрос — поче-
му психика работает в поле представления, 
восприятия и памяти с количествами эле-
ментов, не превышающими девять?

По поводу восприятия это заметил ещё 
шотландский философ XIX века Уильям 
Гамильтон: «Если вы бросите на пол горсть 
шариков, то обнаружите, что трудно сразу 
охватить взглядом больше шести, максимум 
семи шариков без ошибки»4. «Более хоро-
шим тестом на «способность схватывать» 
была бы способность запоминать различ-
ные символы в данной последовательнос-
ти... Англичанин Джозеф Джекобс первым 
произвёл этот эксперимент с цифрами в 
1887 году. Он зачитывал вслух случайную 
последовательность цифр и просил слуша-
телей записать эту последовательность по 
памяти, после того как он закончит чтение. 
Максимальное число цифр, которое обыч-
ный взрослый человек мог повторить без 

4 Восприятие: Механизмы и модели. М.: 
Мир, 1974. С. 31.
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ошибки, было семь-восемь»5. Позднее пре-
делы оптимального режима работы психики 
в области восприятия и внимания были уста-
новлены широко известным законом 7 ± 2.

Чтобы ответить на вопрос о причине сущес-
твования количественных пределов в рабо-
те психики, ВЫДЕЛИМ СНАЧАЛА НУЖНЫЙ 
НАМ СМЫСЛ В ПОНЯТИИ О ЧИСЛЕ. «В ал-
гебре и в теории чисел мы, в основном, про-
изводим действия над числами КОЛИЧЕС-
ТВЕННЫМИ и потому не имеющими типа, 
лишёнными строения, а следовательно, и 
«неизобразимыми». Это — ВООБЩЕ ЧИС-
ЛА. Чтобы быть узнано, познано, названо 
и обозначено, число должно быть расчле-
нено; а без расчленения оно есть не более 
как хаотическое множество, неопределён-
ность. В алгебре и теории чисел вопроса 
об ИЗОБРАЖЕНИИ числа по системе того 
или другого основания просто не сущест-
вует, потому что в названных дисциплинах 
обсуждаются числа количественные. Но 
теоретико-познавательно и ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКИ (выделено мной. — С.Б.) невозмо-
жен числовой ряд без системы счисления.. 
Сосчитать — значит ИЗОБРАЗИТЬ число: 
множество не изображённое — в числовом 
смысле и не познано, не сосчитано. Если 
бы счёт действительно производился ПРА-
ВИЛЬНО, т.е. без искажения структуры счи-
таемого, а значит — по свойственной дан-
ному явлению системе счисления, то тогда 
числом действительно выражалась бы суть 
явления — прямо по Пифагору. Отсюда по-
нятна глубочайшая необходимость изучать 
числа — конкретные, ИЗОБРАЖЁННЫЕ 
ЧИСЛА, КАК ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ, КАК 
ПЕРВООРГАНИЗМЫ, СХЕМЫ И ПЕРВООБ-
РАЗЫ ВСЕГО УСТРОЕННОГО И ОРГАНИ-
ЗОВАННОГО... (выделено мной. — С.Б.) 
Чтобы быть познано, число должно быть 
расчленено. Но это РАСЧЛЕНЕНИЕ ПО 
СЛЕДАМ ЕСТЕСТВЕННОГО РАСЧЛЕНЕ-
НИЯ МНОЖЕСТВА (как объект природы, 
множество непременно имеет свою фор-
му, значит — и соответственное членение), 
УТВЕРЖДАЕТ ПОРЯДОК МНОЖЕСТВА»6 
(выделено мной. — С.Б.).

Понимая ЧИСЛО КАК ВЫРАЖЕНИЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ отражаемого и порождаемого 
материала в психологическом пространстве 
личности, КАК ЕСТЕСТВЕННОЕ ЧЛЕНЕНИЕ 
И СВЯЗЫВАНИЕ этого материала, можно 
сказать, что анализ и синтез множества ин-

формации приводят к нахождению числа, а 
именно количества контентов композиции 
того, что понято. Иначе говоря, правильно 

понять что-либо — значит найти его ком-

позицию или «изобразить» его число.

Ещё заметьте, что само понимание проис-
ходило первоначально, ещё в колыбели че-
ловеческой психики, именно в зрительном 
поле. Понять означало увидеть важные для 
жизни связи в непосредственно окружаю-
щем древнего человека поле восприятия. 
В границах осматривающего глаза склады-
валась композиция происходящего и опре-
делялись действия свои и соплеменников. 
Зрительные композиции отправлялись в 
память, как необходимый опыт выживания. 
ПАМЯТЬ ФОРМИРОВАЛАСЬ ПО ЗАКОНАМ 
ЗРИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ. ВОТ ПОЧЕ-
МУ ДЛЯ НАС ПРАВИЛЬНО ПОНЯТЬ — ЗНА-
ЧИТ «ИЗОБРАЗИТЬ» КОМПОЗИЦИЮ В 
СВОЕМ ВНУТРЕННЕМ МИРЕ, А «ИЗОБРА-
ЗИТЬ» КОМПОЗИЦИЮ — ЗНАЧИТ НАЙТИ 
ЧИСЛО ИНВАРИАНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
ПОНИМАЕМОМ.

Теперь о количественной стороне числа кон-
тентов в композиции. Первоначально в пе-
риод формирования человеческой психики 
закон числа диктовался количеством орга-
нов чувств у человека. В самом деле, чело-
век постигает мир и себя, в том числе, через 
известные всем нам каналы восприятия: 
зрение (1), слух (2), осязание (3), обоняние 
(4), вкус (5), восприятие себя и мира через 
биопсихологическое поле — так называемое 
«шестое» чувство (6), проприорецепция — 
ощущение внутреннего состояния своего 
организма и положения частей собствен-
ного тела в пространстве (7). Естественно 
предположить, что для качественно разной 
информации, поступающей по каждому из 
этих семи каналов, в пространстве психики 
формировались своеобразные «приёмни-
ки» — анатомо-физиологические «доми-
нанты», — отличающие информацию своего 
канала от других. При этом в психологичес-
ком пространстве из разной информации, 
в конце концов, выстраивалось целостное 
представление о 
том, с чем имел дело 
человек. Другими 
словами, «приёмни-
ки» информации об-
менивались между 
собой «мнениями», 

5 Там же. С. 32.

6 Флоренский П.А. Пифагоровы числа. 
Закон иллюзий. Symbolarium. Труды по 
знаковым системам. V. Уч. записки Тар-
туского ун-та. Вып. 284. 1971. С. 508–511.
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синтезируя и оценивая объект восприятия. 
Таким образом, внутренний мир человека 
моделировал в себе внешний мир, органи-
зуя модель на основе семи взаимосвязан-
ных блоков информации. То есть строение 

композиции объекта в психологическом 

пространстве было обусловлено числом 

каналов восприятия этого объекта.

Развивая эту гипотезу, можно предполо-
жить, что в пространстве психики других 
живых существ композиции воспринимае-
мых ими объектов могут подчиняться зако-
ну числа 2 (при двух органах чувств), числа 
3 (при трёх органах чувств), числа 4... и т.д.

Кстати, у человека столько же основных до-
минант (по Ухтомскому) возникает в мозгу 
при обработке информации.

Ещё одним источником действия закона 
числа могли быть 7 основных ориентаций 
человека в окружающем его мире: вперёд 
(1), назад (2), вверх (3), вниз (4), вправо (5), 
влево (6), точка отправления (7), она же 
точка отсчёта или центр системы коорди-
нат. Эти основные ориентации формирова-
ли пространственные оси и во внутреннем 
мире человека (рис. 4):

Рис. 4. Ориентации человека в пространстве как 
ориентации в его внутреннем мире

Типы организации информации
в пространстве психики: их природа
и количество

Таким образом, мы имеем ДВА КАЧЕСТ-
ВЕННО РАЗНЫХ СПОСОБА ОТВЕТА на 
вопрос о том, почему человек строит свои 
представления (сознательно и неосознанно),
воспринимает и хранит в памяти целостные 
образования по закону числа, то есть строит 
их как образования, состоящие из взаимо-
связанных контентов, количество которых 
колеблется в пределах от 3-х до 9-ти. Пер-
вый ответ основан на ограничении числа ка-
налов восприятия человеком внешнего мира 

и/или числа ориентаций в окружающем его 
пространстве. Второй ответ видит источник 
количества — 6 ± 3 — в 7-ми типах органи-
зации целостных образований — психоло-
гических органов регуляции. Причём сами 
типы организации по своей природе равно 
относятся и к психическому, и к физическо-
му миру. Они обнаруживаются и там, и там.

Оба ответа приводят к тому, что в пространс-
тве психики можно встретить всего СЕМЬ 
ТИПОВ ЦЕЛОСТНЫХ ОРГАНИЗОВАННЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ, состоящих из Трёх, Че-
тырёх, Пяти, Шести, Семи, Восьми и из Де-
вяти групп элементов — Т, Ч, П, Ш, С, В, Д. 

Семь типов композиций выделяются в 

зависимости от числа контентов.

Типов композиций может быть и больше, 
если рассмотреть дополнительные перемен-
ные, образующие различия между ними.

В психике типы организации композицион-
ных моделей отличаются уровнем их слож-
ности. Самый сложный уровень организа-
ции требуется тогда, когда для понимания 
объекта требуется разбиение всей инфор-
мации о нём на 9 контентов. Самый прос-
той — «вычленение»-обнаружение в нём 
всего лишь 3-х контентов:
1) 9 контентов: 81 С, 81 К (162 элемента 
максимум);
2) 8 контентов: 64 С, 64 К (128 элементов 
максимум); 
3) 7 контентов: 49 С, 49 К (98 элементов 
максимум); 
4) 6 контентов: 36 С, 36 К (72 элемента мак-
симум); 
5) 5 контентов: 25 С, 25 К (50 элементов 
максимум);
6) 4 контента : 16 С, 16 К (32 элемента мак-
симум);
7) 3 контента : 9 С, 9 С (18 элементов мак-
симум).

В данном примере количество С (Содер-
жаний) и К (Критериев-признаков) равно 
числу контентов, хотя и при трёх контентах 
в каждом из них может быть до 9-ти. Это 
сделано специально, чтобы показать как 
резко может снижаться уровень сложности 
композиций в зависимости от числа контен-
тов. В реальных композиционных моделях, 
как показывают опыты, часто наблюдается 
именно такая картина. Но это даже не за-
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кономерность. Так что вы можете встретить 
композиции, например, с 4-мя контентами, 
в которых от 3 до 9 С и их К.

Уровень сложности композиционных моде-
лей зависит, кроме числа контентов, и от 
числа С + К в контентах, и от числа связей 
между С и между К.

Кроме уровня сложности организации, лю-
бая композиционная модель характеризует-
ся ещё и степенью её устойчивости (табл. 1):

Комментарий к Таблице 1:

Высокий — уровень устойчивости в моде-
лях без «ошибок», то есть в моделях, все 
пары элементов которых имеют минимум 
по четыре двойные связи: 

Средний — уровень устойчивости в моде-
лях, более 50% пар С/К которых не имеют 
четырёх двойных связей.

Низкий — уровень устойчивости в моделях, 
100% пар С/К которых не имеют четырёх 
двойных связей.

Примечание: более детально и более точно 
уровни (степени) устойчивости описаны в 
статье о методе композиций. 

В своём постижении себя и мира мы дви-
жемся от простых моделей к сложным (по 
таблице 1), в них мы только и находим так 
влекущие нас истины о мире и о себе. Но 
помните, что более сложная модель не зна-
чит несущая истину: у каждого моделиру-
емого объекта своё число — своя степень 
сложности.

В мире психики, выраженном в знаковых 
системах, «материализованном», опред-
меченном, примеров типов организации 
сколько угодно: 7 основных нот, 7 цветов 
радуги, 4 — четверица (святая Троица плюс 
София), 8 — восьмеричные мандалы, 3 — 
Ян-Дао-Инь, и т.д….

В физическом мире и мире природы при-
меров различных типов организации, вы-
ражающихся в количестве основных ком-
понентов от 3-х до 9-ти, можно также найти 
множество: 8 типов снежинок, 9 элементов 
симметрии кристаллов, триплетный 3-бук-
венный код ДНК и т.д….

Отношение к типам организаций может 
быть двоякое. Можно рассматривать их как 
некие структурные обобщения различных 
видов организации явлений и объектов в 
природе и культуре. Тогда соответству-
ющие им типы организаций внутреннего 
мира человека следует считать продуктами 
его адаптации к окружающей действитель-
ности. И в этом случае нужно ответить на 
вопрос: почему и в физическом мире, мире 
природы, и в мире культуры число органи-
заций ограничено, что за этим стоит?

Другой способ рассмотрения происходит 
из монистической позиции, согласно кото-
рой сами типы организации, о которых идёт 
речь, по своему происхождению не прина-
длежат ни к внешнему, ни к внутреннему 
миру, то есть природу типов организации 
нельзя найти ни в законах существования 
внешнего, ни в законах существования 
внутреннего мира человека. Эта природа 
первична по отношению к двум мирам, раз-
личаемым человеком. Она лишь проявля-
ется в нашем восприятии и понимании то 
как познание внешнего мира, то как поз-
нание внутреннего мира человека. Моё от-
ношение к такого рода монизму простое —
в него можно только верить, потому что он 
утверждает, что есть что-то, которое суть 
всего, но которого мы не можем знать даже 

Таблица 1
Таблица типов организации композиции

и уровней их устойчивости

Высокий Средний Низкий

9 контентов  

8 контентов

7 контентов

6 контентов

5 контентов

4 контента

3 контента    

Рост
сложности
моделей
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опосредованно, косвенно. Здание религии 
на этом строить можно, а науки — противо-
показано.

Правила организации знаний
в композиции

Правила композиций могут применяться 
и учителем, и учеником, и преподавате-
лем, и студентом. Они прямо выводятся из
10 законов самоорганизации информации 
любого вида и содержания в психологичес-
ком пространстве личности.

1. Правило «Темы»

Выбор смысловых границ Темы переда-
ваемых или изучаемых знаний диктуется 
деятельностью, которую эти знания обес-
печивают. На Тему, знания по которой не 
привязаны к единому смыслу деятельности, 
никто ничего не поймёт и не запомнит. Всё, 
что будет выходить за границы деятель-
ности, будет автоматически отфильтро-
вываться памятью. Поэтому сначала сами 
обоснованно выберите Тему передаваемых 
знаний, привязав её к смысловым границам 
деятельности, а затем в начале урока объ-
ясните, зачем ученикам нужна эта Тема и 
каковы границы её знаний. 

Только по Теме деятельности знания естес-
твенно воспринимаются, осмысливаются и 
запоминаются продуктивно. Сегодня в шко-
ле большая часть знаний преподаётся без 
соблюдения этого правила. Оно основано 
на законе «регуляции».

2. Правило «Модели»

Не «бросайте» в ученика «осколки» случай-
ных знаний, не соединяемых в целостную 
модель по Теме. Они в одно ухо влетают, из 
другого вылетают. Сначала постройте за-
конченную композиционную модель знаний 
по Теме и только потом преподавайте зна-
ния модели сообразно логике её строения. 
Это правило основано на законах «естест-
венности» и «единства многообразия».

3. Правило «Контентов»

Определите контенты модели по Теме в 
соответствии с законами «инвариантных 
отношений» и «естественности» и исходя 
из конечного смысла модели, который сов-
падает со смыслом деятельности по Теме. 
Затем сами разложите по ним все фраг-

менты знаний, которые вы собираетесь 
передать на уроке. Прежде чем преподать 
любой фрагмент знаний, сначала «разло-
жите» перед учениками формы-контенты, в 
которые они будут укладывать фрагменты 
знаний, собирая из них «мозаику» каждого 
контента. 

Объясните смысл каждого контента, его 
связь с другими контентами в модели и 
связь с её конечным смыслом. Потом уче-
никам останется только соединить «мозаи-
ки» отдельных контентов в целостную «мо-
заику» модели по Теме.

4. Правило «Признаков»

Определите признаки-Критерии (К) для 
любых Содержаний (С) — фрагментов зна-
ний, — по которым они (С) будут отбирать-
ся в контенты. Для каждого контента — свой 
набор К, отбирающих С в соответствии с 
конечным смыслом всей модели. Всего для 
каждого контента должно быть столько К, 
сколько С вы намерены поместить в контен-
те (от 3 до 9 включительно).

Внесение любого С в контент сопровожда-
ется объяснением его привязки к своему К, 
его выбору на основании этого К (прежде 
всего). Это правило выводится из зако-
нов «единства многообразия» и «неповто-
римости».

5. Правило «дополнительности»

Оно практически совпадает с законом 
«дополнительности». Включая любое С в 
любой контент, нужно осмыслить это С не 
только в свете основного К, к которому при-
вязывается это С, но и в свете остальных 
К контента. Любое С должно пониматься не 
в одном только смысле, а во всех смыслах, 
представленных всеми К контента. Такая 
операция многогранного осмысления каж-
дого С обогащает понимание как отдельно-
го С, так и его места в контенте и в модели 
в целом.

6. Правило «двойных связей»

При внесении любого К и любого С в мо-
дель нужно делать это осмысленно. А имен-
но: как минимум каждый К должен иметь 
внутри контента две связи с другими двумя 
К, а вне контента с двумя К из двух других 
контентов, связанных с его «родным» кон-
тентом, в который он помещён изначально. 
То же касается и любого С. 
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Важно, чтобы четыре основные связи — че-
тыре у К и четыре у С — совпадали. Тогда 
любая пара С/К (Содержание и Критерий его 
выбора, или признак этого С, или свойство 
этого С) будет иметь в модели четыре двой-
ные связи (две двойных внутри контента и 
две двойных с другими контентами). Это как 
минимум. Это ключевые связи в модели.

Каждая пара С/К может иметь и дополни-
тельные связи, как двойные, так и одинар-
ные (или только С-С или только К-К) и внут-
ри контента и с другими контентами.

Когда вы преподаёте Тему по модели зна-
ний, в которой каждый законченный фраг-
мент знаний — пара С/К — имеет четыре 
двойные связи, вы раскрываете минималь-
но полно смысл этого фрагмента, его место 
и назначение в целостной модели знаний по 
Теме. 

При этом каждая связь (и С-С и К-К) долж-
на иметь краткое и ясное объяснение. Об-
ратите внимание, что внутри двойной связи 
объяснение одной связи помогает легче, 
точнее и полнее понять другую. Это прави-
ло основано на законах «связи» и «допол-
нительности».

7. Правило «Числа»

Число контентов модели по правильно вы-
бранной Теме (согласно правилу «Темы») 
не будет превышать 9 и не будет меньше 3. 
Это правило основано на законе «числа». 
Оно приводит организацию модели знаний 
к возможности раскрытия и познания основ-
ных закономерностей моделируемых про-
цессов, явлений, ситуаций, систем фактов... 
с помощью структурных взаимоотношений 
и связей между фрагментами знаний — Со-
держаниями и Критериями-признаками кон-
тентов модели.

Описанные в этой статье законы самоор-
ганизации материала в психологическом 
пространстве личности и производные от 
них правила организации знаний в учебных 
моделях естественного представления зна-
ний, во-первых, найдены в ходе исследова-
ний внутреннего мира личности более чем 
10 тысяч человек по самым разным темам 
(в течение 20 с лишним лет), и во-вторых 
обнаружены в порядке устройства обще-
признанных во всём мире моделях, исполь-
зуемых в науке, искусстве, культуре, рели-

гии, образовании, медицине, строительной, 
промышленной, технической, управленчес-
кой и бизнес-практике. 

Применение правил композиции
в школе

Кроме композиционных правил построения 
моделей знаний, существуют такие же пра-
вила их подачи, овладения ими и контроля 
знаний по ним. Они также строго вытекают 
из естественных законов самоорганизации 
психики. Их применение, конечно же, ме-
няет структуру и урока, и самообразования 
(выполнения домашних заданий), и контро-
ля знаний и обмена ими. Они становятся та-
кими же естественными для психики учени-
ков, студентов, учителей и преподавателей, 
как и законы самоорганизации их психики. 

Привить школьному организму естествен-
ность организации знаний, обучения и кон-
троля за знаниями сегодня проще всего че-
рез создание школьного портала, в котором 
учителя и ученики будут размещать свои 
персональные модели и откуда будут их 
скачивать. Только некоторые открытые ин-
новациям учителя будут пробовать органи-
зацию обучения методом композиций. Как 
это делается? 

Сам урок по новой теме учитель строит как 
сборку композиционной модели знаний (по-
добно картинке из «паззлов») на большом 
настенном экране. На него из компьютера 
проецируется матрица модели с названиями 
контентов (колонок матрицы). Каждая ячей-
ка матрицы двухместная: верхнюю часть 
занимает С (Содержание), нижнюю — К 
(Критерий — признак, свойство, назначе-
ние, функция... С). В матрице каждое С и 
К представлены только одним словом или 
знаком или формулой, то есть очень кратко. 
Над матрицей ученики видят название темы 
модели. Под темой — единый конечный 
смысл модели и деятельности, для которой 
она изучается. 

Учитель в начале урока вводит учеников в 
тему, показывает заполненную модель зна-
ний и рассказывает о едином смысле всех 
знаний модели — мотивирует учеников. 
Затем он подводит курсор к любой ячейке 
матрицы, нажимает в ней на С или на К. 
Всплывает окно, в котором они видят ил-
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люстрацию (лучше мультимедиа) этого С 
или К и очень краткое описание (лучше — 
одна фраза). Нажав правой клавишей, на-
пример, на это же С, все увидят выделен-
ными цветом те С, с которыми оно связано 
в модели по теме и ради конечного смысла 
модели. Учитель для примера точно также 
знакомит учеников с любым из выделенных 
С и с объяснением связи между ними: при 
подведении курсора всплывает окно, в ко-
тором дана иллюстрация связи этих двух С 
и её краткое объяснение. 

Так ученики за 10 минут знакомятся с уст-
ройством модели знаний по Теме. После 
чего они вместе с учителем заполняют пус-
тые ячейки матрицы модели знаниями по 
теме, «привязывая» отдельные «паззлы» 
знаний друг к другу, постепенно выстраи-
вая всю «мозаику» знаний по теме. Фонды 
готовых «паззлов» знаний по каждому кон-
тенту заранее готовятся учителем. На уроке 
он вместе с учениками берёт оттуда нужные 
«паззлы» — С и К. Учитель показывает на 
примере одного контента, как проводится 
анализ С с помощью К, как и на каком ос-
новании рассчитываются связи между С и 
между К, как и на каком основании вычис-
ляется смысловой конспект модели — вза-
имосвязанные ключевые пары С/К, как и по 
каким параметрам оценивается собранная 
модель знаний и т.д.

Начатая в классе сборка модели знаний 
продолжается во время самоподготовки. 
Главное, что ученик в классе уже научился 
это делать по конкретной теме. 

Принципиально важно понять и оценить вот 
что: устройство всех моделей знаний — 

одно и то же ! 

Это же самое устройство заложено в 

технологии осмысления знаний в классе, 

их запоминания, контроля знаний, само-

подготовки по теме и обмена знаниями !

Такая универсальность возможна только 
при трёх условиях: 
— если модели знаний строятся по естест-
венным законам самоорганизации матери-
ала в психике, а они для всех едины;

— если технология коллективной работы в 
классе над осмыслением модели знаний по 
новой теме, технология самостоятельной 
работы по теме и контроль знаний органи-
зуются на основе правил построения компо-
зиционных моделей знаний, естественных 
для психики учеников и учителей;
— если директор школы организует школь-
ный портал персональных композиционных 
моделей знаний в Интернете.

Ученики и студенты раз и навсегда — на 
все время обучения в школе, вузе — на-
учатся учиться по одной и той же и еди-
ной для всех технологии! Именно единой и 
универсальной технологии, организующей 
и преподавание, и овладение любыми зна-
ниями, и самообразование, и обмен знани-
ями и их контроль с применением одних и 
тех же операций, которые естественны для 
психики любого человека. Это «язык» той 
самой «прозы», на котором думает наша 
психика о любом содержании, осмысливает 
и выстраивает его по одним и тем же прави-
лам, но в совершенно разные композиции, 
в зависимости от темы знаний. Это как раз 
та естественная универсальность, которая 
обеспечивает столь же естественное разно-
образие! Такое же разнообразие личностей 
и лиц, несмотря на то, что оно строится всё 
из тех же носов, глаз, ртов, лбов, ушей, под-
бородков, щек, волос..., характеров, убеж-
дений, правил, ценностей, способностей, 
желаний, избеганий, мироощущений, лич-
ных постулатов... 

Аттестаты зрелости и дипломы ученики и 
студенты получат за то, что у каждого из 
них по единой технологии сформируется 
свой личный метод сбора знаний по нужной 
для любого дела актуальной теме, метод их 
организации в стройную и компактную мо-
дель, которая откроет им закономерности 
по теме и поможет организовать необходи-
мые изменения в том, что они моделирова-
ли, для достижения поставленных по теме 
целей. Школа оценок за «сдачу», за полноту 
«возврата» временно размещённых в памя-
ти учеников знаний станет школой «овла-
дения» ими знаний навсегда и подготовки 
их личности к жизни, к вхождению в любую 
профессию.   �


