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Аннотация. В статье представлены различные подходы, связанные с воплощением гармонии в теории 
и практике познания. Гармония предстает в качестве динамической (самоорганизующейся) системы, которой 
присущи упорядоченность, соразмерность, временно-пространственная целостность, обеспечиваемые 
равновесным взаимодействием, при котором движение к новому состоянию осуществляется посредством 
сохранения достижений предыдущего состояния. Когнитивная гармония впервые предстает как познание 
состояния равновесия ментальных репрезентаций событий, разворачивающихся в упорядоченной причинно
следственной темпоральной/фазовой трихотомии и данных как цельное и безусловное переживание 
интерпретатора, предопределенное дивинацией (прогнозированием будущего при помощи памяти (опыта). 
Процесс когнитивного восприятия новостного текста осуществляется посредством гармоничной темпоральной 
трихотомии последовательности событий: праимпрессии, ретенции, протенции. Когнитивная гармония 
тождественна когнитивному пониманию, она возникает в момент понимания: нет понимания -  нет гармонии.

Resume. The article describes different approaches related to the epitome of coherence in practice and the 
theory of knowledge. Coherence appears as a dynamic (self-organizing) system, with its orderliness, proportionality, 
temporary spatial integrity provided by the interaction, in which the movement to a new state is achieved by preserving 
the previous state.

Cognitive coherence is first determined as cognizing of balance of mental representations of events unfolding 
through ordered causal temporal/phase triad and perceived as whole and complete experience by an interpreter, 
induced with divination (prognosis of the future using memory (experience).

The process of cognitive perception of the news texts is achieved by coherent temporal sequence of events 
trinity: primepression, retention, protention. Cognitive coherence is equal to cognitive understanding, it arises at the 
moment of understanding: no understanding, no coherence.

«Все сущ ее в м ироздании подчиняется всеобщ ем у закону гармонии, проявление 
которого им еет свою  специф ику на различны х уровнях бытия» [1, c. 7]. Х отя устрем ленность к 
гармонии является не просто одной из «необходим ы х потребностей, но составляет сущ ность 
культуры  и определяет см ы сл общ ечеловеческого» [2, c. 34] сущ ествования, пути достиж ения 
гармонии понимались по-разном у.

Восточная культура видела путь к гарм онии через соверш енствование внутреннего 
мира личности. Главн ы м  и н еи сч ер п аем ы м  и сточ н и ком  гар м он и и  п р ед ставл я л о сь  
ч ел овеч еское созн ан и е. В западной традиции, наоборот, значительны е и н тел лектуальн ы е и 
ф и зи чески е уси ли я н ап р авл ял и сь на п реобр азован и е вн еш него п ростран ства, 
соверш енствован ие общ ествен н ы х отнош ени й  [3].

И в во сто ч н о м , и зап ад н ом  м и р ов осп р и я ти и  устр ем л ен н ость  и п о тр еб н ость  в 
гар м о н и и  бы ла и я в л я ется  гл об ал ьн ы м  ж и зн ен н о  важ н ы м  о р и ен ти р ом , п р и зван н ы м  
ур ав н о в еси ть  со зн ан и е ч ел о век а и о кр уж аю щ и й  м ир.

Н есомненны м представляется мнение о постоянном  гармоничном  характере 
мировосприятия «от эстетики м ифа к гарм онии логоса» [5].

Так, м и ф ологи ческое м и роощ ущ ен и е сп особствовало п реодолени ю  человеческой  
огр ан и чен н ости  и «возвы ш ению » человека над обы денностью  сущ ествования. Ч еловек был 
не в состоянии подчинить себе явления и предметы  природы  (со л н ц е, звезд ы , д ож д ь, р ек и ,
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в етер  и т .д .), в м и ф ах ж е он и  « вк л ю ч ал и сь  в д у х о в н ы й  о п ы т  и ч е л о в е к  управлял им и с 
пом ощ ью  воображ ен ия, переводя в плоскость одухотворенн ой  гар м они ч ной  реальн ости » [6, 
с. 58].

Вместе с тем  «культивируется идея соразм ерности сил человека и п р и р оды , гар м он и и  
м и кр о- и м ак р о ко см а. Так, гармоничное человеческое тело становится "м ерой" красоты , 
универсальны м  эстетическим  принципом » [7, с. 76].

Усиливается потребность в «переделке» человеческой природы , поиске новы х путей 
сам осоверш енствования ли чн ости  [6].

В средние века вы сш ей ценностью  становится Бог [6].
В эпоху Ренессанса «культивируется» идея о том, что опы т пом ож ет человеку найти 

гармонию . Ч еловек «воспиты вался на том  убеж дении, что созерцаю щ ий природу глядит в 
бож ественную  сущ ность» [4]. Задача разум а заклю чалась в том, чтобы  увидеть всеобщ ее в 
частном, бож ественное в природном, вечное в преходящ ем . Гармония рассм атривалась как 
«очищ енное соверш енство самой природы, которое необходим о выявить, раскры ть, 
адаптировать» [6, с. 52].

П оследую щ ие годы, в частности, эпоха классицизма «свидетельствовала» о развитии 
абстрактного мыш ления. И менно в этот период реализовалась ведущ ая идея Л ейбница о 
«предустановленной гармонии», вера в м удрое устройство бы тия [6].

Реалистическое мировосприятие представляло одн у из самы х зам етны х тенденций 
индустриальной культуры . «Усиливая познавательную  ф ункцию  искусства, реализм  в 
постиж ении мира стремился опираться на гармоничное равновесие субъективного и 
объективного, эм оционального и рационального, конкретного и абстрактного, уникального и 
типичного» [9, с. 51].

И мпрессионистический взгляд на природную  и человеческую  сущ ности скорее 
м иф ологичен, чем реалистичен. Но это им енно тот «мифологизм, которы й обож ествляет 
м гновение и позволяет глубж е осознать тай н у вселенской гармонии» [6, с. 16].

Иные формы  гарм онии утверж дал романтизм . В основе романтического 
мировосприятия леж ит «смутное томление по абсолю тной гармонии, устрем ленность к 
всеобщ ем у единству, духовн ом у самосоверш енствованию , сам оорганизации» [10, с. 7].

Символисты, в ещ е больш ей степени, чем романтики, бы ли обращ ены  к вы явлению  той 
невидим ой субстанции, которая организует, упорядочивает мир, гарм онизирует его [11]. 
«Красота сим вола направлена на то, чтобы  приблизить страж дущ его к гарм онии первоначала, 
вы строить целостны й образ вселенной» [6, с. 21].

Х Х  век и начало ны неш него столетия характеризую тся отсутствием  единого 
см ы слового центра, какой-либо стерж невой идеи. Все же господствую щ ий абсолю тны й 
плю рализм  не пом еш ал со всей очевидностью  осознать тот непрелож ны й факт, что мощ ны й 
проры в в науке и технике не влечет за собой спонтанной трансф орм ации в духовном  облике 
общ ества. Ч еловек не становится гармоничнее, счастливее. Более того, разверты вание 
безграничны х возм ож ностей науки скорее таи т в себе непредвиденную  реальную  опасность 
глобальной катастроф ы . Вот почем у «человечество вплотную  подош ло к осознанию  
необходим ости эзотерической револю ции, т.е. глубокого, радикального преобразования не 
внеш него мира, но внутреннего - человеческого сознания» [12, с. 5].

Приобщ ение к гармонии неизбеж но и необходимо. Во-первы х, «когда индивид не в 
состоянии ощ утить грандиозное созвучие космоса, м ир распадается. В от почем у чувство 
гармонии долж но стать своеобразны м  ядром , вокруг которого группирую тся все остальны е 
личностны е св о й ств а  и к ач еств а»  [13, с. 8].

В о -вто р ы х, п р и о б щ ен и е ч ел о в ек а  к гар м о н и и , к ак  к о б ъ ек ту, откр ы вает 
бесп редельность см ы слового простран ства, «дает в о зм ож н ость  д л я  ч етк о го  (как 
си туати вн о го , так  и гл о б а л ьн о го ) сам о о п р ед е л е н и я , са м о о р ган и за ц и и , п о л уч ен и я  
отв ето в  н а сам ы е сокровен н ы е вопросы , вы падаю щ и е из поля зрения рационального, 
ути ли тарн ого  сп особов позн ания» [5, с. 12].

В-третьих, только с пом ощ ью  гарм онии «оттачивается» эм п атическая способность, в 
том  числе, эм оцион альная чуткость, душ евная восприим чивость, и как результат, 
ф орм ируется п одлинно гум анистическая личность. Гум ан истическая направленность 
ли чн ости  определяется не расш ирен ием  объем а инф орм ации, но степенью  развития 
чувствен но-эм оциональн ой сф еры , способностью  отзы ваться на добро и зло, различать 
уродливое и прекрасное, и т.п. «Быть гум анн ы м  - зн ачи т гл убоко чувствовать 
п ул ьси р ован и е ж изни прош лого, настоящ его и будущ его, прочную  взаим освязь поколений.
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Бы ть гум анн ы м  - значит ощ ущ ать н ерасторж им ую  связь с гарм они чески м  строем  М и ро
здания» [5, с. 21].

Религиозны е горизонты  гармонии. Все м ировы е религии предусматривали 
«возмож ность несоизм ерим о лучш его полож ения вещ ей, чем  то, которое залож ено для 
человека в спонтанном  течении бытия» [14, с. 7]. И в этом см ы сле н ельзя не согласиться с 
Гёльдерлином, которы й утверж дал, что «религия -  это лю бовь к гармонии» [14, с. 13]. 
Религия культивировала синтез м еж ду человеком и Богом, как источником  гармонии [14].

Ч еловек издавна пы тался «адаптироваться» не только с пом ощ ью  м иф ологии, религии, 
но и искусства. «Сущ ность искусства -  в культе устойчивой гармонии». И скусство стрем ится к 
перевоссозданию  реальности, «расщ еплению  и переструктурированию  элементов видимого 
мира с целью  обнаж ения, вы явления и переж ивания глубинны х типов гарм онии» [15, с. 8].

Ф илософ ия уж е в своем изначальном  понимании мы слилась «бескорыстны м  
стремлением  к истине и приобщ ением к соверш енству мироздания, несоизм ерим о 
превы ш аю щ его возм ож ности человеческого познания». В то же врем я им енно познание 
давало «власть над силами хаоса» [16, с. 12].

И менно ф илософ ствование создало особы й настрой ума и сердца, способствую щ ий 
ценить не столько гармоничны е субстанции, сколько «гарм онию  сам у по себе». «Ф илософ  -  
тот, кто созерцает гармонию , кто способен видеть природу гарм онии и радоваться ей» [17, c. 
2 5 3 ].

С появлением  ф илософ ии усилилась способность человека критически м ы слить и 
ставила своей задачей объяснение сущ ности вещ ей, постиж ение гарм онии мира [18].

П ервые попы тки воплощ ения многообразия действительности через единство 
принадлеж ат пиф агорейцам. П о мнению  пиф агорейцев, гарм ония м ож ет быть вы раж ена 
числовы м и параметрам и преж де всего. Н апример, архитектурны е сооруж ения, которы е мы 
считаем красивы м и и гармоничны ми, являю т собой скры тую  гармонию , так как подобные 
ф орм ообразования характеризую тся числам и «золотого сечения» [19; 20; 21].

П о П латону, гармоничное сущ ествует в ком плексе идей [17], в когниции. «Каж дом у 
классу одноим енны х вещ ей чувственного мира соответствует в мире вещ ей, постигаемы х умом, 
некая вечная, не возникаю щ ая и неисчезаю щ ая, безотносительная причина того, что делает 
вещ ь им енно вещ ью  этого и никакого другого класса. И, таким  образом, сверхчувственная 
гармония является константой вселенского соверш енства» [16, с. 87].

Не м енее показательно упомянутое ранее ф илософ ское учение Л ейбница о 
«предустановленной гармонии». Оно наиболее полно и ясно объясняет полож ение вещ ей: «Я 
виж у во всех вещ ах порядок и гарм онию , превосходящ ие все то, что представляли себе до сих 
пор: м атерия везде органическая, нет н икакой пустоты , ничего бесплодного, заброш енного, 
ничего слиш ком  однообразного, все изм енчиво в порядке, но - и это превосходит наш е 
воображ ение - вся вселенная в миниатю ре, но с различной перспективой представлена в 
каж дой из ее частей и даж е в каж дой из ее субстанциальны х единиц» [22, c. 73].

Р азви ти е частн ы х н аук  такж е м ож н о р ассм атр и в ать  как п оп ы тку гарм они заци и  
человеческой  ж изни п осредством  расш и рен и я позн авательны х горизонтов [23].

Таким  образом, философ ия, наука, как и миф ология, религия, искусство, несмотря на 
их принципиальны е различия, являю тся ф ормам и единой духовной энергии, способствую щ ей 
приобщ ению  к гарм онии (обретению  согласования с внеш ним и условиями или самим  собой).

И дея гармонии предстает не просто ф ормой теоретического познания, в которой 
«свернута» конкретная теория, а оказы вается слож ны м духовны м  образованием , в котором 
синкретически слиты  м ировоззрение в его ф ункции ж изненной ориентации человека с 
первоначальной м етодологической установкой на теоретический охват мира как связного, 
взаим осогласованного целого. Гарм ония вы ступает одноврем енно и объектом  (состояние 
равновесия), и процессом  (самоорганизации и самоопределения), и результатом  (ф изическое и 
см ы словое согласование сущ ностей) [24].

П оскольку гарм ония характеризует проявление взаим освязи сущ ности и
сущ ествования в м атериальном  мире, она характеризует и когнитивны е процессы  и 
самоорганизую щ иеся системы . П онятие гарм онии тож дественно понятию  сам оорганизации 
(саморегуляции). П онятия гармонии и сам оорганизации -  сим м етричны е и указы ваю щ ие на 
внутренню ю  согласованность объекта, его природное тож дество -  действую т и
взаим одействую т в условиях расхож дений ф изического мира и его познания.

Вся познавательная деятельность человека направлена на освоение окруж аю щ его мира, 
на ф ормирование и развитие ум ения ориентироваться (самоорганизовы ваться,
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адаптироваться, «гармонизировать») в этом м ире на основе имею щ ихся и приобретаемы х 
знаний (опыта).

Если сознание - это "внутренний мир" человека [25, c. 256], то  "переж ивание, как и 
знание, составляет одну из сторон сознания" [25, c. 258]. Сущ ественно, что знание и 
переж ивание для субъекта вы ступаю т в единстве. Единство знания и переж ивания определяю т 
очень м ногое в человеческом  познании вообщ е, при интерпретации тех или ины х явлений, в 
частности.

«Когда нечто пере-ж ивается, оно как бы  про-ж ивается». Этим ологическая связь этих 
глаголов не случайна: «быть в ситуации, пере-ж ивать ее - это и есть прож ивать в течение 
какого-то времени». И ным и словами, источником  переж иваний и «переж иваем ости смыслов» 
вы ступает им енно единство бы тия и времени. «Если человек приним ает свое собственное 
человеческое бы тие, он его приним ает как прож иваемое время, а если он этого не делает, то  он 
- уж е (или ещ е) не человек» [26, c. 49]. Ведь человек не задум ы вается о том, что ж изнь есть 
«присутствие во времени», но ж ивет как раз им енно так, а не иначе. «Время при этом не 
сводится к калькуляции времени, оно есть бы тие, дано как бытие, причем человеческое» [26, c.

7 8 ].
«Ж ивя, ж изне- и мыследействуя, человек ж ивет в ситуациях этого ж изнедействования 

и м ыследействования, равно как и речедействования. При этом возникает необходим ость 
осваивать эти ситуации» [27, с. 123], что предполагает процесс восстановления конф игурации 
многих связей и отнош ений в этих ситуациях. Восстановление связей и отнош ений меж ду 
многими элем ентами ситуации/ситуаций (собы тий) непрем енно даст см ы словую  гармонию  
как понимание [27]. Это и будет «смысл-переж ивание, восходящ ий к прож иванию  времени, в 
котором  и возникаю т все ситуации, которы е надо прож ить, переж ить, восстановить или 
объяснить» [26, c. 78].

Сущ ее и врем я неразры вно связанны е стороны  «ситуации ж изнедействования» [27, с. 
123]. А  «освоение ситуации» возм ож но только путем  «ее прож ивания», как переж ивания, 
причем переж ивание, проявляясь в качестве м ногоаспектного процесса, предполагает «и 
переж ивание ситуации, и переж ивание сущ его по частям, и переж ивание сущ его как целого, и 
переж ивание убегаю щ его времени, и переж ивание себя как переж иваю щ его, и переж ивание 
всех других актов сознания, и переж ивание см ы слопостроения». Вместе с тем, смыслы, 
вы ступая в качестве идеальны х образований, «остаю тся неизм енны м и независим о от того, 
сущ ествую т ли они в осознанности или бессознательности» [29, c. 11-12].

Ч еловеческая способность восприятия и понимания не сводится только к сознанию , 
или только к рациональному. И звестно, что процессы  мы слительной работы , такж е, в 
частности, акты понимания, обы чно не осознаю тся [30].

Вообщ е «осознание ощ утим о для поним ания лиш ь тогда, когда возникает 
непонимание. Когда ж е эта задача не стоит, им енно участие интуитивности/неосознанности в 
процессе понимания делает ком м уникативны й акт понимания легким  и естественны м  делом» 
[27, с. 151]. И ными словам и, «поним ание актуально переж ивается как нечто, возникаю щ ее 
сразу [30, с. 12].

В понимание при этом  входит и «вероятностны й прогноз, основанны й на опыте 
восприятия частот появления тех или ины х ком понентов текста, и оценочное отнош ение к 
ним. Х отя содерж ательность (= всё идеальное, вклю чая и содерж ания, и смы слы) 
усм атривается через ф орму, усмотрение содерж ательности все равно переж ивается как 
"непосредственное". П ри этом  восприятие текстовы х форм, понимание содерж ательности 
текста и переж ивание понятого представлены  субъекту в процессе понимания слитно, ины м и 
словами, и процесс, и результат поним ания вы ступаю т в единстве» [27, с. 154].

Вместе с тем, процесс поним ания начинается там, где им еет м есто знаковая ситуация. 
П онимание текста есть всегда понимание м ентальной (метаязы ковой, идеальной) проекции 
текста. Текст вы ступает как  знаковы й объект. И ным и словами, содерж ательность текста, как 
идеальны й объект, такж е «входит» в когнитивное поним ание [28].

Х отя при когнитивном  понимании (становлении когнитивной гармонии) «конечный 
результат акта понимания переж ивается как "Я понял весь текст", но все же здесь сущ ность 
процесса понимания текста как целого заклю чается в операциях перехода от одного 
осмы сленного элемента текста к другом у" [27, c. 36], находящ ихся в равновесии во временном 
сознании, ранж ирую щ ихся свободно во временную  триаду - из прош лого через настоящ ее в 
будущ ее. Временное сознание представляет гармоничны й континиум  метаязы ковы х 
репрезентаций текста. Каж ды й отрезок врем енного континиум а в человеческом  сознании 
наделен смы слом. П остиж ение гарм онии врем енного континиум а проявляется как аспект
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постиж ения «смыслового согласования» [31] м етаязы ковы х репрезентаций текста. Врем енная 
гармония вы ступает в качестве аспекта когнитивной гармонии [39].

Контуры  перспективы  рассм отрения врем енной гармонии в связи с гармонией 
когниции стали отчетливы м и благодаря И. К анту [31]. Врем енная гармония вы ступает 
средством  описания гарм онии когниции (когнитивной гармонии) [39].

Ф илософ ия И. Канта, как известно, оказала громадное влияние на последую щ ую  
философ ию . Н е являю тся здесь исклю чением  и ф илософ ские учения Э. Гуссерля и М. 
Хайдеггера - основны х представителей ф еном енологической ф илософии, чьи труды  
послуж или отправной точкой данного исследования .

С ф еном енологической точки зрения переж ивание всегда предметно и возникает в 
связи с определенны м  собы тием, обстоятельством , ситуацией, полож ением  дел, т.е. 
представляет собой переж ивание определенного смысла. О днако это не означает, что само 
собы тие содерж ит в себе смысл, которы й м ож ет бы ть интерпретирован на когнитивном  уровне 
непосредственно. Н апротив, принцип интенциональности («всякое сознание есть сознание 
о...» [33] состоит как раз в том, что «лю бое собы тие вы ступает как собы тие, когда ем у придан 
определенны й спектр смы слов, в том  числе, возмож но, и тот, что такое собы тие происходит 
объективно, независим о от воли или ж елания отдельного индивида». Вм есте с тем  событие, 
котором у не «приписан» определенны й см ы сл (вы ступаю щ ее в качестве неосмы сленного 
события), не в состоянии само породить определенны й смысл, поскольку для этого необходим о 
наличие конститутивной см ы слообразую щ ей «системы», ины м и словами, сознания человека, 
которы й вовлечен во все эти ситуации «ж изне-, мысле- и речедеятельностей» [33, с. 99].

В свою  очередь, «см ы слообразую щ ая ф ункция» гармонии врем ени заклю чается не в 
том, что врем енная гармония «способна производить значения или смы слы, а в том, что лю бая 
ф иксация см ы сла есть как  бы  приостановка» гармоничного «темпорального потока сознания, 
эскиз определенной» гармоничной «тем поральной конф игурации». Смысл тем  самы м 
предстает в качестве «приостановленного времени», согласно Г. Гуссерлю  [34, c. 26].

Смысл «не сущ ествует вне его схваты вания или понимания» [35, с. 54]. «Описание 
конституирую щ его сознания есть описание определенной ритм ики сознания, определенного» 
гармоничного «сочетания врем енны х фаз. Задать вопрос о сознании означает задать вопрос о 
сосущ ествовании переж иваний или содерж аний сознания в единстве тем порального потока 
сознания» [35, с. 67].

Н аправленность на объект, ины м и словами, интенциональность проявляет активны й 
«восполняю щ ий» характер: «она синтезирует и соотносит поток данны х таким  образом, что 
восприним ается в той или иной степени идентичны й объект и даж е интуитивно восполняется 
отсутствую щ ее» [35, с. 67]. Так, например, «ф ронтальный вид дом а вкупе с отбрасы ваем ой им 
тенью  позволяет воспринять трёхм ерны й его образ и предполож ить наличие задней стены, 
которую  никак не видно [35, с. 67]. И такж е лю бое собы тие восприним ается как продолж ение в 
цепи предш ествую щ их и последую щ их врем енны х объектов. Временное осознание мира 
предстает в качестве гармоничного континиум а интенциональны х объектов, равновесие 
интенциональностей - в качестве равновесия тем поральны х переж иваний. Временное 
осознание проявляется как аспект когнитивного осознания, котором у присущ е смы словое 
равновесие/согласование. Как следствие, когнитивная гармония м ож ет быть понята в 
терм инах гармонии/равновесия врем енного потока переж иваний интенциональны х объектов 
[3 9 ].

В соответствии с общ епринятой традицией, врем я представляет собой тем поральную  
трихотом ию  «прош едш ее - настоящ ее - будущ ее», образую щ ую , в соответствии с классической 
интерпретацией, - геометрическую  «ось времени». Осознание врем ени происходит в три этапа, 
в соответствии с Э. Гуссерлем, триада «вбирает в себя»: 1. П раим прессию  (die U rim pression); 2. 
Ретенцию  (die Retention); 3. П ротенцию  (die Protention)» [35, c. 46].

Врем енны е (смысловы е) переж ивания носят системны й характер. При понимании 
текста восстанавливается (и создается) «множ ество частны х элементарны х смы слов, в том 
числе и временны х, которы е поддаю тся усм отрению  благодаря м нож еству элем ентарны х 
средств текстопостроения при реконструкции целого текста» [35, с. 118]. Действия 
восприним аю щ его направлены  не только на то, чтобы воспринять эти смы слы  и средства, но и 
на то, чтобы их упорядочить и категоризовать в соответствии с систем ной целостностью  
объекта, и все эти действия происходят равномерно. «П онимание без подобной схемы  -  
деф ектное понимание, ибо действование по этим  схем ам  дает реципиенту им плицитны е 
указания в отнош ении см ы сла целого» [35, с. 118].
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П ри построении «адекватны х схем действования целого» [39] происходит как бы 
текстовое временное «управление» процессом  понимания: начиная с первы х ж е осмы сленны х 
единиц у  интерпретатора ф орм ируется установка (дивинация -  В. Т. [39]), связанная с 
прогнозированием  дальнейш его содерж ания, невозм ож ного без воспринятого, отлож ивш егося 
в памяти, переж иваемого «здесь и теперь» в настоящ ем.

Так, при «встрече» с им енны м  сочетанием  в новостном  тексте, являю щ им ся 
источником  асимметрии знака на синтаксическом  уровне, память возвращ ает нас к событиям, 
им евш им  место в прош лом. Возникш ая асим метрия уравновеш ивается за счет построения 
пам ятью  дополнительной язы ковой структуры  - сообщ ением  о прош лом  собы тии, «стоящ ем» 
за данны м  знаком, при см ы словом  восприятии текста. П еред интерпретатором  
разворачивается последовательная равновесная собы тийная цепочка, состоящ ая из 
праимпрессии, ретенции, протенции на когнитивном  уровне [39].

В связи с вы ш есказанны м  представляется необходим ы м  отм етить следую щ ее. 
П оскольку «новостны е тексты  носят собы тийны й, а не описательны й характер, поэтом у 
описание здесь играет менее важ ную  роль» [38, с. 101], чем и объясняется, скажем, 
предпочтение им енны х словосочетаний в данном  виде англоязы чного м едиа-текста. О 
насы щ енности новостны х текстов им енны ми лексическим и соединениями справедливо 
вы сказы вается ряд исследователей медиа-текстов, в частности, этот ф акт отм ечается в работе 
Д обросклонской Т. Г. [38 , 2013].

Итак, причины  интенсивного употребления им енны х сочетаний в английских текстах 
новостей следует искать в ф ункциональной направленности новостны х текстов [38]. 
Д ействительно, главная цель новостного текста состоит «в эф ф ективной передаче 
инф орм ации», а им енно им енной лексический способ соединения является одним  из 
наиболее эконом ичны х в плане использования язы ковы х средств, так как представляет собой 
последовательное сополож ение основ без каких-либо соединительны х элементов -  «это как 
бы постепенное «нанизы вание» составляю щ их значений, в результате которого возникает 
смы сл целого». Таким  образом, «заклю чая в себе возмож ность передавать инф орм ацию  в 
максим ально сж атом  виде», им енной способ соединения «играет важ ную  роль в текстах, 
ориентированны х на сообщ ение» [38, с. 100].

Н оминативны е сочетания, характерны е для новостны х текстов, например, такие как 
англ. top level m eeting -  русс. «встреча на вы сш ем  уровне», англ. energy supply problem  -  русс. 
«проблема энергоснабж ения», англ. w orld  oil prices -  русс. «мировые цены  на неф ть», англ. 
w orld  oil exporters - русс. «мировые экспортеры  нефти» и т.п., и определяю щ ие 
последовательность собы тий новостны х сю ж етов «провоцирую т» активность сознания, 
которое вы полняет конституирую щ ую  (адаптирую щ ую ) функцию . Когнитивная гармония 
создает или, иначе выражаясь, вы полняет реконструктивную  ф ункцию  (ф ункцию  активизации 
м ы слительны х процессов в процессе интерпретации). Действительно, она позволяет лю бом у 
носителю  язы ка молниеносно отслеж ивать см ы словы е взаим одействия единиц на всех уровнях 
при интерпретации новостного текста [39]. П ри встрече с им енной структурой, пам ять 
мгновенно в сознании репрезентирует собы тия прош лого, «свернутого» в данном  знаке. В свою  
очередь, репрезентация прош лого собы тия становится ориентировкой для последую щ их 
собы тий при реконструировании м одели-проекции данного вида м едиа-текста, что в 
результате приводит к становлению  когнитивной гармонии [39]..

Вы ш еприведенная инф орм ация позволяет нам  сф орм улировать свое видение гармонии 
в наш ем исследовании. К огнитивная гармония предстает как познание состояния равновесия 
ментальны х (метаязы ковы х) репрезентаций собы тий, данны х как цельное и безусловное 
переж ивание внутреннего Эго интерпретатора [3 9 ]. Соответственно, именны е 
(асимм етричны е) знаки неизбеж но подвергаю тся процессам  когнитивной гарм онии в 
новостном  тексте, поскольку читатель достигает успеш ного поним ания данного вида м еди а- 
текста, восприним ая и переж ивая «текстовые» собы тия и, при этом  не испы ты вая каких-либо 
проблем  с пониманием  при «встрече» с им енны м  знаком  [39; 40; 41].

Таким образом, сумм ируя выш есказанное, мы приходим к следую щ им выводам:
1) Р азли чн ы е подходы , связан н ы е с воплощ ением  гарм онии , возн икли как 

р еа к ц и я  на у стр ем л ен н о сть  со ц и ум а к более п р о ч н ы м , н езы бл ем ы м  гар м он и ч ески м  
стр ук тур ам  в п р оц ессе п р и сп о соб л ен и я  его к м иру. В этом  см ы сл е п о тр е б н о сть  в гар м о н и и  
не п р о сто  вр ем ен н ая  си ю м и н ут н а я  п р и х о ть  ч е л о в е ч е ск о й  ф а н та зи и , н о гл обал ьн ы й , 
ж изн енно важ ны й ориентир, при званн ы й  установи ть равн овеси е в созн ан и и  ин ди ви дуум а в 
процессе адап тац ии (= поддерж ания сам одостаточности).
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2) Универсальная потребность в гармонии пронизы вает все грани человеческой 
жизни: миф ологию , религию , искусство, мораль, философ ию , науку, м атериальную
деятельность. И менно в процессе поиска сф орм ировались все явления культуры  и языка; поиск 
абсолю тной гармонии являлся главны м  движ ущ им  стим улом  человеческого поведения.

3) Гармония предстает в качестве динам ической (самоорганизую щ ейся) системы , 
которой присущ и упорядоченность, соразм ерность, врем енно-пространственная целостность, 
обеспечиваем ы е равновесны м  взаимодействием, при котором  движ ение к новом у состоянию  
осущ ествляется посредством  сохранения достиж ений преды дущ его состояния.

4) Временная гарм ония предстает в качестве аспекта когнитивной гармонии. 
П ереж ивания врем енной гармонии происходят в рам ках переж иваний когнитивной гармонии. 
Врем енная и когнитивная гарм онии представлены  отнош ениям и упорядоченной и 
равновесной последовательности.

5) П роцесс когнитивного восприятия новостного текста осущ ествляется 
посредством гарм оничной тем поральной трихотом ии последовательности событий: 
праимпрессии, ретенции, протенции. Когнитивная гармония тож дественна когнитивном у 
пониманию , она возникает в м ом ент понимания: нет понимания -  нет гармонии. П роцессы  
когнитивного понимания и переж ивания когнитивной гарм онии неизбеж но сопровож даю тся 
дивинацией - предсказанием  (прогнозированием) будущ его при пом ощ и пам яти (опыта).

6) О бобщ ив и развив некоторы е теоретические полож ения, мы представили
определение когнитивной гармонии, которая впервые рассм атривается как познание 
состояния равновесия взаим одействий м ентальны х репрезентаций событий,
разворачиваю щ ихся в упорядоченной причинно-следственной тем поральной/ф азовой 
трихотом ии и данны х как цельное и безусловное переж ивание интерпретатора, 
предопределенное дивинацией.
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