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Процесс познания человеком окружающего мира непременно сопряжен со стремлением
выстроить накопленные знания в целостную и непротиворечивую систему [n1]. Следова-
тельно, чувствительность к противоречиям как выражение полноты понимания [n2] игра-
ет решающую роль для человека в процессах познания и адаптации в условиях внешней
среды. Но проблема заключается в том, что в действительности чувство противоречия
оказывается очень ситуативным, в одних ситуациях проявляясь в человеке максималь-
но остро и принципиально, а в других уступая свое место альтернативным механизмам
принятия решения.

Известен пример эксперимента с задачей выбора П.К. Уэйсона [n14], который демон-
стрирует, что при решении задач на дедукцию человек в целом не склонен мыслить в
категориях формальной логики, несмотря на то, что такой подход способствует выявле-
нию логических противоречий в процессе поиска решения и предупреждению возможных
ошибок. Такой результат можно объяснить тем, что допущение противоречия в процессе
решения мыслительной задачи должно приводить к запуску трудоемкого процесса пере-
стройки уже имеющейся непротиворечивой картины мира под новые условия контекста.
Если при решении задачи такая перестройка представляется нецелесообразной и полу-
чение верного ответа не необходимо, человек может оказаться слепым к противоречию в
своем решении, но при этом сохранит фундамент собственных взглядов на природу вещей,
которую продолжит использовать в повседневности.

Когда необходимость вписать в уже имеющуюся картину мира новое явление все же
возникает, проанализировать имеющуюся двойственность явлений человеку позволяет та-
кая мыслительная операция, как дихотомия. Дихотомия – деление класса предметов, обо-
значаемых исходным понятием, на две взаимоисключающие группы по наличию или от-
сутствию у них некоторого признака [n4]. Несмотря на очевидную простоту такой мысли-
тельной операции и однозначность ее вклада в процесс познания, рассуждение, основанное
на мысленном разделении целостного множества объектов на две группы по некоторому
признаку, неизбежно порождает логические парадоксы, когда одинаково правдоподобны-
ми оказываются на первый взгляд противоречивые суждения. В такой ситуации когнитив-
ного диссонанса сознание будет стремится поддержать целостность и непротиворечивость
уже имеющейся системы знаний, осуществляя целенаправленный выбор в пользу одной
из двух противоположных мыслительных установок [n9]. Когнитивная инерция [n10], в
данном случае, будет заключаться в систематическом выборе в аналогичных парах про-
тивоположных явлений того или иного смыслового полюса. Так проявляет себя феномен
дихотомического мышления.

Дихотомическое мышление как операция категоризации [n7] и устойчивая склонность
человека к рассуждению посредством бинарных оппозиций (например, “черное-белое”; “хо-
рошее-плохое”) [n6, n13] предполагает рассмотрение проблем и принятие решений в ригид-
ной, альтернативной форме (“или/ или”, “всё или ничего”) [n5, n11]. С одной стороны, это

1



Конференция «Ломоносов-2024»

способствует быстрому принятию решений в условиях неопределенности, но с другой, мо-
жет приводить к рассуждению “из крайности в крайность” и пренебрежению детальным
анализом разворачивающейся ситуации [n8]. Согласно исследованиям японских ученых,
на формирование дихотомического способа мышления влияют три фактора [n13]: предпо-
чтение в пользу дихотомии (preference for dichotomy) – образ мышления, который отра-
жает склонность к ясности и отчетливости в противовес чувству неопределенности;вера
в дихотомию (dichotomous belief) – вера в то, что все в этом мире может быть поделено
на две категории, такие как, “хорошее-плохое”, “победитель-проигравший”; образ мысли в
терминах прибылей и убытков (profit-and-loss thinking) – образ мышления, который наце-
лен на получение преимуществ и избегание потерь.

В то время как в процессе познания к дихотомии в качестве мыслительной операции
обращаются различные исследователи с древних времен (впервые идею становления и
единства безусловных противоположностей высказал Гераклит [n3]), исследований дихо-
томического образа мышления как когнитивного феномена сравнительно немного. Законо-
мерности, полученные в рамках дальнейших исследования данного предмета, могут лечь в
основу новой метафоры сознания в когнитивистике и носить значимый прикладной харак-
тер в сфере развития интеллекта для преодоления эффекта “черно-белого” рассуждения,
а также в лечении и профилактике некоторых психических расстройств, с которыми кор-
релирует сильная выраженность дихотомического мышления [n12].
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