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В статье представлен анализ эффекта контекста в познавательной деятельности. Контекстуальные 
влияния выражаются в изменении продуктивности и времени решения задач под влиянием актуаль-
ной иррелевантной информации или ранее сформированных структур знания. Важность изучения 
контекстуальных переменных обусловлена их фундаментальной ролью в когнитивных процессах. 
Примерами контекстуальной опосредованности могут служить эффекты зависимости восприятия 
объекта (фигуры) от перцептивного окружения (фона), прайминг-эффекты, эффекты осознания 
многозначной информации, эффекты контекстно-зависимой памяти, эффект контекстуальной под-
сказки, эффект функциональной фиксированности при решении мыслительных задач и т.д. По ана-
логии с видами памяти предлагается дифференцировать ультракратковременные, кратковременные 
и долговременные (устойчивые) контексты. Перспективой в изучении контекстуальных влияний 
может стать изучение типов и характера взаимодействия контекстов, имеющих разные характери-
стики. К разряду последних предложено относить: «однородность/гетерогенность» контекста, «реле-
вантность/иррелевантность» решению целевой задачи, «мощность» — интегрированность в едином 
контексте локальных контекстов, «конгруэнтность/диссоциированность» как соответствие/несоот-
ветствие разных контекстов друг другу.

Ключевые слова: когнитивная деятельность, контекст, эффект контекста, контекстуальные вли-
яния, характеристики контекста.
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The article presents an analysis of the effect of context in cognitive activity. Contextual influences are 
expressed in changes of productivity and time of problem solving under the influence of actual irrelevant 
information or previously formed knowledge structures. The importance of studying contextual variables 
stems from their fundamental role in cognitive processes. Examples of contextual mediation are the effects 
of dependence of perception of an object (figure) on the perceptual environment (background), priming 
effects, effects of awareness of multivalued information, effects of context-dependent memory, effects of con-
textual cues, effects of functional fixation in solving thinking tasks, etc. By analogy with types of memory it 
is proposed to differentiate ultra-short-term, short-term and long-term (stable) contexts. A prospect in the 
study of contextual influences can become the study of types and character of interaction of contexts hav-
ing different characteristics. The latter include: “homogeneity/heterogeneity” of the context, “relevance/
irrelevance” to the task, “power” — the integration of local contexts in a single context, “congruence/dis-
sociation” as the correspondence/dissimilarity of different contexts to each other.

Keywords: cognitive activity, context, context effect, contextual influences, context characteristics.
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Введение

Эффект контекста (ЭК) в когнитивной деятельности представляет собой результат 
влияния на решение ментальных задач (перцептивных, мнемических, мыслительных и пр.) 
субъективных и ситуационных факторов, которые выступают в качестве фоновой настрой-
ки релевантной деятельности.

По мнению А.А. Вербицкого, контекст — это «…система внутренних и внешних факто-
ров и условий поведения и деятельности человека, влияющих на особенности восприятия, 
понимания и преобразования конкретной ситуации» [13, с. 137]. Р. Солсо, в свою очередь, 
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обращает внимание на тот факт, что определенное средовое воздействие всегда является 
элементом всей перцептивной ситуации, т.е. воспринимается в актуальном внешнем окру-
жении [40]. Вместе с тем роль внутреннего контекста играют перцептивные установки («го-
товность к восприятию», в терминах Дж. Брунера), которые направляют нисходящие про-
цессы, включенные в перцептогенез [9]. Согласно П. Линдсей и Д. Норман, понятие «кон-
текст» следует использовать для обозначения некоторого набора правил, посредством ко-
торых субъект воспринимает предметный мир. Именно контексты определяют наши ожи-
дания и делают восприятие осмысленным [32]. Эту позицию поддерживают Э.Е. Бехтель 
и А.Э. Бехтель, которые считают, что «контекст — это психическая конструкция, которая 
используется для опознания воспринимаемых объектов, их информационного обогащения 
и оптимизации восприятия» [8, с. 191].

Важность изучения ЭК определяется тем, что когнитивные действия и принятие ре-
шений всегда контекстуально обусловлены. Ситуационные факторы оказывают воздей-
ствие на восприятие и запоминание, управление вниманием и оценочные суждения, поиск 
решения инсайтных задач и поведенческие выборы. Помимо внешних условий контекста-
ми могут служить и собственно психологические диспозиции (личностные конструкты, 
склонности, ценностные ориентации и т. д.). В этом случае следует говорить о субъектив-
ном контексте, предваряющем то или иное ментальное или моторное действие.

Дифференциация контекстов на внешние и внутренние представляет собой наиболее 
простую и интуитивно понятную классификацию. Согласно А.А. Вербицкому, внешним 
контекстом выступает система характеристик ситуации, в которой человек осуществляет то 
или иное действие. Помимо пространственно-временных, автор включает в такую систему 
также характеристики предметного мира и социальной реальности. Внутренний контекст, 
по мнению автора, представляет собой всю совокупность психологических особенностей 
субъекта, его знания и накопленный опыт [13].

Хотя такое разделение контекстов эпистемологически оправдано, оно является доволь-
но условным, поскольку внешне заданные (средовые) условия вызывают ЭК в том случае, 
если они каким-либо образом воспринимаются и только в силу этого оказывают влияние на 
характер решения задач. Как справедливо указывает В.Г. Калашников, «внешний контекст… 
это не сама “физическая” (предметная) и социальная реальность, но ее психические репрезен-
тации» [27, с. 59]. (Возможно, разведение видов контекста на низкоуровневые и высокоуров-
невые является более удачным, хотя и менее привычным вариантом описания).

В литературе можно встретить и другие классификации, построенные на самых разных 
основаниях [14; 15; 22; 35; 54]. Феноменология контекстов обширна и исключительно разнород-
на. Поле контекстуальных явлений простирается от прайминг-эффектов до феноменов социо-
культурной природы. На гетерогенность контекстуальной сферы обращает внимание Б. Баарс — 
автор теории глобального рабочего пространства. Он полагает, что человек в каждый момент 
времени помещен в разные контекстуальные рамки, а эффекты контекста «…невозможно эли-
минировать и потому надо стремиться…к их всестороннему изучению. Контексты являются 
квинтэссенцией психологии» [51, с. 205]. Эту же мысль высказывает Н.В. Гришина: Признание 
множественности контекстов существования человека ставит задачу методологии их изучения 
и выделения концептуальных единиц, адекватных описанию каждого из контекстов» [51, с. 11].

В психологии познания ЭК посвящено значительное количество исследований, выпол-
ненных в рамках разных подходов и тематической направленности. Накопленный эксперимен-
тальный материал показывает, что без учета контекстуальных факторов невозможно понять 
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принципы работы когнитивного аппарата человека. «Контекст, — пишет В.М. Аллахвердов, — 
это необходимая точка отсчета, без которой нельзя воспринимать и понимать мир» [6, c. 518].

Контексты в познавательной деятельности выступают своего рода психологическими 
пресуппозициями, которые, хотя и не осознаются, обусловливают эффекты осознания. На им-
плицитный характер контекстных влияний, в частности, обращает внимание Б. Баарс [52; 53]. 
«Контекст» — один из важных конструктов его теории, если не сказать, ключевое понятие. 
К разряду основных контекстов Б. Баарс относит: контексты восприятия и умственных об-
разов, контекст понятийного мышления, целевые контексты и контексты коммуникации 
[51, с. 177]. Автор настаивает на том, что контексты не осознаются: «Слово “контекст” означает 
не всякую репрезентацию, а только бессознательную репрезентацию, которая оказывает вли-
яние на другую, сознательную репрезентацию» [51, с. 162]. Такая позиция, казалось бы, про-
тиворечит опыту, ведь часто контекст может быть эксплицирован. Слово «наряд» будет по-
разному понято, в зависимости от того, какое слово до этого осознавалось: «караул» или «пла-
тье». Установленный первым словом контекст, детерминирует понимание значения второго 
слова. Однако Б. Баарс полагает, что, даже если контекст ранее сформирован осознаваемыми 
воздействиями или переживаниями, в момент познавательного акта он не осознается. Это 
мнение разделяет Р. Солсо, отмечая, что «… прошлый опыт…влияет на текущие переживания 
как контекст, а не переносится в сознание» [40, c. 152]. Другими словами, можно утверждать, 
что не осознается само контекстуальное влияние, при том, что контексты, как внутренний, в 
частности, мнемический, так и внешний, нередко могут быть эксплицированы постфактум.

Значимость контекстуальных условий познавательной деятельности отмечается 
также в теории сознания В.М. Аллахвердова. Автор описывает различные законы работы 
сознания [6]. В частности, законы последействия: то, что в данной ситуации ранее было 
выбрано для осознания, имеет тенденцию повторно осознаваться (закон последействия по-
зитивного выбора). В свою очередь, то, что ранее не было осознанно, имеет тенденцию по-
вторно не осознаваться, однако при смене ситуации (или решаемой задачи) может стать 
осознанным в неподходящий момент или в виде ошибки (закон последействия негативного 
выбора). «Негативный выбор, — указывает В.М. Аллахвердов, — определяет то, что обычно 
называется контекстом, однако без специальных усилий этот контекст обычно не осознает-
ся» [4, с. 1]. Простейшим случаем негативного выбора является неосознаваемое изображе-
ние при восприятии двойственной (реверсивной) фигуры.

Таким образом, ЭК в когнитивной деятельности оправдано рассматривать как сово-
купность разнородных феноменов, демонстрирующих неосознаваемое воздействие про-
шлого опыта (как ранее осознанного, так и неосознанного) и актуальной иррелевантной 
информации на эффекты осознания в текущий момент времени [2].

Рассмотрение эмпирических данных, относящихся к разным областям познаватель-
ной сферы человека, позволит прояснить функциональную роль контекста при решении 
задач и определить специфику контекстуальных влияний.

Контекст и сенсорно-перцептивные процессы

Контекст может оказывать значимое влияние на решение сенсорных и перцептивных 
задач. О том, что ЭК проявился, можно говорить в том случае, если восприятие объекта 
изменяется при изменении контекста, хотя при этом физические параметры самого объ-
екта остаются неизменными [103]. Так, интенсивность акустического сигнала оценивает-
ся различным образом в зависимости от того, воспринимается он в тишине или на фоне 
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шума. В психологии зрительного восприятия хорошо известны эффекты светового и цве-
тового контрастов. Эффект светового контраста выражается в том, что интенсивностная 
характеристика одной и той же фигуры оценивается по-разному в зависимости от того, на 
каком фоне она представлена. В свою очередь, эффект цветового контраста имеет место, 
когда цветовосприятие фигуры определяется хроматическими характеристиками фона. 
Например, серая фигура на синем фоне воспринимается желтоватой, а на желтом фоне 
имеет синеватый оттенок. Эти эффекты показывают, что субъективное восприятие фигуры 
может существенным образом изменяться под влиянием фона.

Стоит вспомнить, что в свое время Л.М. Веккер акцентировал внимание на том, что 
сенсорно-перцептивное поле имеет два «слоя»: фон как сенсорная «сцена» и фигура как 
перцептивная надстройка. Примечателен тот факт, что фон в перцептивном процессе об-
наруживается раньше. «Выражением исходной роли сенсорного фона или поля, — считает 
Л.М. Веккер, — является факт более низкой величины порога и, соответственно, более вы-
сокой чувствительности именно на фоне. Выделение и различение элементов внутри объ-
екта имеет значение вторичного фактора по сравнению с обнаружением самого объекта и 
его локализацией на фоне, т.е. во внешнем пространстве» [12, с. 142]. Зависимость воспри-
ятия объекта от характеристик фона («стационарность», «динамичность» и др.) отмечается 
и В.А. Ганзеном в его анализе организации перцептивного процесса [18].

Контекстно-зависимый характер восприятия обнаруживает себя также в эффек-
тах зрительных иллюзий. Многие известные иллюзии, например, Мюллер-Лайнера, 
Дельбефаили Шарпантье, не просто являются проявлением ЭК, но могут сами служить 
контекстом для выполнения собственно сенсорных задач. В.Ю. Карпинская в серии экс-
периментов показала, что пороги могут изменяться под влиянием тех перцептивных кон-
текстов, на фоне которых происходит решение сенсорной задачи. В качестве таких контек-
стов использовались иллюзорные изображения. Было установлено: при иллюзорном (а не 
действительном) изменении стимуляции пороги обнаружения различны, как для объектов, 
которые воспринимаются иллюзорно больше, так и для тех, которые субъективно кажутся 
меньше. Кроме того, иллюзии, являющиеся следствием установочных воздействий (в про-
цедуре использовалась парадигма Узнадзе), изменяют субъективное восприятие релевант-
ного физического параметра. «Наблюдается не только повышение или снижение эффектив-
ности различения, а возникает различительный порог там, где его быть не должно (между 
двумя одинаковыми стимулами)», — заключает автор исследования [28, с. 287].

Как уже отмечалось, там, где присутствуют нисходящие влияния на процесс обработ-
ки информации, можно обнаружить зависимость решения задач от ранее сформированных 
ожиданий и предпочтений. Такого рода предрасположенность характеризует феномен ка-
тегориальной готовности к восприятию, описанный еще Дж. Брунером [8]. Категориальные 
структуры, которые включены в процессы кодирования и опознания, могут являться не 
только внутренним контекстом для восприятия релевантной информации, но и контекстом 
для репрезентации внешнего контекста. Это было продемонстрировано в исследовании, где 
оценивалась эстетическая привлекательность репродукций и подлинных живописных по-
лотен в двух условиях, а именно: в музее и научной лаборатории. Оказалось, испытуемые 
существенно выше оценивали и подлинники, и репродукции, если они демонстрировались 
в музейном зале, а не в лаборатории. Авторы заключают, что восприятие эстетических фе-
номенов подвержено сильному влиянию пространственного контекста. Вместе с тем такое 
влияние связано с априорными ожиданиями, т. е. с внутренним контекстом [68].
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Нечувствительность к контекстуальным влияниям, по всей видимости, может являть-
ся одним из нарушений при психических расстройствах. В исследовании, где оценивалась 
адекватность восприятия целевого раздражителя в зависимости от различных визуальных 
контекстов (ориентация, размер и пр.), было обнаружено, что ЭК, связанный с контрастом, 
был значимо меньше выражен у больных шизофренией по сравнению с аналогичным эффек-
том у здоровых испытуемых. Последние продемонстрировали «устойчивые контекстуальные 
эффекты, о чем свидетельствовало искаженное восприятие целевых раздражителей» [105].

Эффекты, вызванные ограничениями контекстуальных рамок, возникают, конечно, 
не только при восприятии объектов предметного мира, но и в процессе интерпретации вер-
бальных сообщений.

Контекст и понимание лексической информации

В многочисленных экспериментах был обнаружен эффект превосходства слова, кото-
рый представляет собой «…влияние знакомого контекста предъявления зрительных стимулов 
и возникающее вследствие этого влияния повышение эффективности обработки зрительной 
информации» [43, с. 32]. Хотя данный экспериментальный факт известен давно, интерес к 
нему не ослабевает, подтверждением чего является появление новых экспериментальных 
подходов и объяснительных моделей [21; 43; 62; 63]. В частности, эффект превосходства сло-
ва активно изучается в связи с работой внимания в процессе зрительного поиска [106].

Если существует контекстуальная зависимость опознания буквы в составе слова, то 
неудивительно, что восприятие отдельных слов, предложений и фрагментов текста, в том 
числе обладающих многозначностью, подвержено воздействию разного рода контекстов, 
как устойчивых, так и ситуативных. Контекст в лингвистическом смысле слова определяют 
как «…текст, который находится перед определенным словом (или выражением) и следу-
ет сразу после него, помогая объяснить его значение» [37, с. 114]. Обнаружено, что слово 
воспринимается быстрее в контексте целого предложения [29, с. 151] «Отдельное слово, 
отдельная фраза, — констатирует М.А. Розов, — просто не существуют вне контекста, кон-
текст их не изменяет, а порождает» [41, с. 98].

Отдельным направлением исследований восприятия лексического материала явля-
ется понимание многозначности. Наличие контекста рассматривают в качестве основания 
имплицитного выбора одного из значений многозначного слова [65]. С этой позицией со-
гласуются результаты экспериментов, проведенных Т.М. Маминой. По ее данным, при 
выборе одного из значений омонима в контексте предложения или в контексте решения 
другой задачи (решение анаграмм) происходит замедление времени принятия решения в 
задачах, связанных с другим значением слова-омонима, а также ухудшается воспроизведе-
ние этих слов [33].

Эффекты понимания лексической неоднозначности в зависимости от контекста ис-
следовали также К. Райнер и Л. Фразир. В их экспериментальной процедуре фиксирова-
лись глазодвигательные реакции. Предварительно одно из значений многозначных слов 
акцентировали с помощью контекста. На основном этапе испытуемым предъявляли пред-
ложения, содержащие эти слова. В результате было обнаружено: в условиях, где пред-
варительный и основной контексты совпадали, движения глаз при чтении предложений 
занимали меньше времени, чем при условии, когда контексты различались, т. е. когда ак-
центировались разные значения. В последнем случае увеличилось время фиксаций и ко-
личество возвратных движений [94]. Влияние контекстов на решение когнитивных задач 
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при использовании многозначных стимулов (двойственных фигур) проверялось также в 
других экспериментах [45; 46].

Таким образом, в процессе восприятия вербальных сообщений, в том числе с лекси-
ческой многозначностью, контекст играет решающую роль, обеспечивая снятие исходной 
семантической неопределенности.

Прайминг как контекстуальное влияние

Одним из показательных примеров контекстуальной опосредованности решения 
задач является прайминг, который представляет собой положительное или отрицатель-
ное воздействие предшествующей информации на текущую когнитивную деятельность. 
Соответственно, выделяют позитивный и негативный прайминг-эффекты. Собственно, 
сам эффект проявляется в изменении точности или времени решения задач под влиянием 
предваряющей информации. Прайм может осознаваться или быть неосознанным (маски-
рованным). Например, слово «молоко», предъявленное перед анаграммой окорав, ускоряет 
нахождение решения («корова»), даже если слово-прайм испытуемым не осознается.

По мнению Б. Баарса, прайминг как нельзя лучше иллюстрирует ЭК, а негативные и 
позитивные прайминг-эффекты есть не что иное, как соответствующие эффекты влияния 
на решение задач имплицитных или ранее осознанных контекстов [51, с. 163].

Одним из первых исследователей, кто использовал технику прайминга, был А. Марсел 
[82; 83]. В одном из его экспериментов участникам последовательно показывали три слова. 
Первое (контекстное) слово (например, hand — рука) предъявляли на время, достаточное для 
осознания. Второе (многозначное) слово (например, palm — ладонь или пальма) экспониро-
вали в двух разных условиях. В одном случае — подпорогово, и тогда испытуемые не могли его 
осознать. В другом случае — на время экспозиции, при котором восприятие слова было осоз-
нанным. Третье (целевое) слово (например, wrist — запястье) имело семантическую связь с 
одним из значений второго слова. А. Марсел предположил, что контекст является активным, 
только если он был осознан. При отсутствии же экспликации параллельно активизируются 
оба значения омонима. Результаты показали: слова, создающие контекст для интерпретации 
многозначных слов, оказывают влияние только при условии, когда слово-омоним восприни-
мается осознанно. В условиях, когда омоним предъявлялся на подпороговом уровне, время 
реакции на целевой стимул сокращалось независимо от семантики контекстного слова [81]. 
Похожие результаты были получены и в других экспериментах [31; 101; 102].

В исследованиях, которые активно проводятся в когнитивной психологии, начи-
ная с 70-х годов прошлого века, было неоднократно показано, что контекст, созданный 
прайм-стимуляцией, влияет на продуктивность решения задач широкого когнитивного 
спектра (зрительный поиск, идентификация, категоризация, инсайтные задачи и пр.) [2; 
30; 44; 49; 84; 90; 97]. Кроме того, было установлено, что при использовании зрительной 
маскировки неосознаваемые стимулы не просто обрабатываются на семантическом уровне 
и влияют на выполнение последующих задач, но к ним может изменяться семантическая 
чувствительность в зависимости от предшествующего опыта соответствия/несоответствия 
праймов правильному решению [3].

Контекстно-зависимая память

В психологии памяти ЭК, как правило, связывают с принципом специфичности коди-
рования [69; 104]. Экспериментально установлено, что совпадение условий запоминания и 
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воспроизведения оказывает позитивное влияние на результативность последнего [61; 66]. 
Повышение продуктивности имеет место и в том случае, когда испытуемые лишь представ-
ляют ситуативный контекст, при котором происходило запечатление вербальной инфор-
мации [99]. Между тем надо заметить, что улучшение воспроизведения при репликации 
условий запоминания не всегда удается обнаружить [60].

В русле изучения контекстно-зависимой памяти было проведено большое количество 
исследовательских работ [26; 48; 75; 71 и др.]. Было выявлено, что вербальный контекст 
способствует репрезентации образного материала, а образный контекст, предваряющий за-
поминание вербальных сообщений, позитивно влияет на их воспроизведение [48]. Кроме 
того, обнаружено увеличение эффективности воспроизведения при включенности в кон-
текстные условия запоминания дополнительных модальностей [89].

Г. Бауэр и коллеги представили результаты, которые свидетельствуют в пользу феноме-
на эмоциональной конгруэтности: эмоционально позитивный материал лучше запоминается 
в радостном настроении, а негативный — в грустном. По данным авторов исследования, эта за-
кономерность относится к любой из эмоций [26, c. 87, 88]. Существуют также эксперименталь-
ные факты, указывающие на то, что реактивированный внутренний контекст (психическое со-
стояние, настроение) может оказывать влияние на извлечение информации из памяти [56].

Говоря о конгруэнтности состояния, важно уточнять, о каком именно эффекте идет 
речь. Имеет смысл разграничивать два вида эффектов. К первому относятся эффекты, демон-
стрирующие улучшение запоминания той информации, которая релевантна психическому 
состоянию. К другому виду — эффекты конгруэнтности состояния во время запоминания и 
во время извлечения искомой информации, которая не соответствует состоянию [25].

Помимо позиционного расположения стимула в ряду, фактор однородности запоми-
наемого материала также оказывает значимое влияние на воспроизведение. Со времен геш-
тальтистов в психологии известен эффект фон Ресторф («эффект изоляции»): независимо 
от вида информационного материала, если в однородном ряду встречается отличающийся 
стимул, то он воспроизводится с большей эффективностью по сравнению с однородными 
элементами [24, c. 597; 47, c. 12]. Например, число, включенное в последовательность сло-
гов, или название фрукта среди названий птиц будут воспроизведены с большей вероятно-
стью, чем прочие элементы стимульного ряда.

На избирательность воспроизведения может оказывать влияние не только внешний, 
но и внутренний контекст, функцию которого выполняют целевые установки. Дж.  Андерсон 
провел эксперимент, направленный на выявление эффективности воспроизведения в за-
висимости от предваряющего контекста, который был задан различными целевыми уста-
новками. Участникам предлагали прочитать рассказ, в котором подробно описывались со-
держимое и интерьер дома богатых хозяев. Одну группу испытуемых просили прочитать 
текст с позиции потенциального покупателя дома, другую — с позиции вора. Оказалось, 
что контекстуальная информация определяла воспроизведение: то, какие детали описания 
запоминались, зависело от установки участников [50].

Существенную роль для оценки сохранности материала в памяти может играть ис-
пользуемый метод. В эксперименте А. Бэддели на этапе тестирования использовалась не 
техника свободного воспроизведения, а метод узнавания. ЭК в этом случае не был обна-
ружен. А. Бэддели делает вывод о том, что внешние контекстные условия помогают в «…
определении местонахождения релевантного следа памяти, но не могут помочь в понима-
нии того, верен ли этот след. В тесте на узнавание, где предъявление заданного слова делает 
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возможным доступ к релевантному следу, нет нужды в дополнительной помощи средовых 
ключевых стимулов [10, с. 187].

Однако, согласно современным исследованиям, контекстуальные условия могут фа-
силитировать не только воспроизведение, но и узнавание. В работе, посвященной влиянию 
запахов, музыкального фона и местоположения на продуктивность узнавания, было уста-
новлено, что экологический контекст может заметным образом повышать эффективность 
узнавания, способствуя извлечению эпизодов прошлого опыта [73]. В работах Т. Исарида с 
коллегами также показано, что продуктивность контекстно-зависимого узнавания (context-
dependent recognition) зависит от количества стимулов, представленных в одном и том же 
контексте, или, иначе, от контекстуальной нагрузки [72; 74]. Авторы выделяют два различ-
ных механизма локального контекстно-зависимого узнавания: распознавание, основанное 
на запоминании, и распознавание посредством чувства знакомости. Выбор механизма опре-
деляется контекстуальной нагрузкой. При низкой нагрузке узнавание происходит путем 
воспоминания прошлого эпизода с использованием старого контекста в качестве подсказ-
ки. При высокой контекстуальной нагрузке старый контекст не может служить подсказкой 
для поиска, и узнавание происходит на основе чувства знакомости контекста [72].

Рассмотренные примеры не исчерпывают собой все эффекты контекстно-зависимой 
памяти. Некоторые описанные в литературе факторы, влияющие на эффективность запо-
минания и, как следствие, воспроизведения, также могут быть отнесены к разряду контек-
стуальных переменных, обусловливающих мнемическую деятельность (значимость ин-
формации, установка на запоминание и др.).

Внимание и контекстуальные подсказки

В исследованиях внимания широко используется парадигма контекстуальной под-
сказки (contextual cueing paradigm). Например, в задачах зрительного поиска дистракторы 
образуют определенные конфигурации, каждая из которых связана с конкретным место-
положением целевого стимула, что создает контекст поисковой деятельности [57; 58; 76]. 
Время обнаружения целевого стимула значимо сокращается, если сохраняется та же кон-
фигурация дистракторов, образующих контекстуальный фон. При этом испытуемые не экс-
плицируют изменения или повторение этих конфигураций. Было выявлено, что в процес-
се поиска усваиваются не только целостные конфигурации, но и отдельные их части [77]. 
В свою очередь, А. Гужон и коллеги обнаружили эффект семантической контекстуальной 
подсказки, когда местоположение целевого стимула предсказывали слова, относящиеся к 
определенной категории [67]. И. Олсон и М. Чун в своем исследовании продемонстрирова-
ли эффект влияния временного контекста на процесс реагирования на целевой стимул [87]. 
Эффект контекстуальной подсказки возникает также в условиях, когда местоположение 
цели определяется конфигурацией стимулов в предыдущей пробе [88]. Вопрос о том, каким 
образом усваивается связь конфигураций и целевых стимулов (имплицитно или экспли-
цитно), в настоящее время является предметом оживленной дискуссии [100].

Эффекты семантической наводки при дихотическом слушании являются еще одной 
демонстрацией ЭК в исследованиях внимания. Техника дихотического слушания предпо-
лагает сознательный контроль сообщения, подаваемого на один слуховой канал, в то вре-
мя как иррелевантное сообщение испытуемый слышит в другом канале. В большинстве 
случаев, по окончании процедуры испытуемый не может воспроизвести слова, которые 
предъявлялись по иррелевантному каналу. Между тем экспериментальные данные дают 
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все основания утверждать, что информация за пределами фокуса внимания не только обра-
батывается на семантическом уровне, но и прямо влияет на понимание и запоминание тех 
сообщений, на которые обращено внимание. В эксперименте Д. Маккея участникам нужно 
было непрерывно повторять релевантные сообщения, которые включали в себя слова-омо-
нимы. Например: «Он нашел ключ на полянке». Одновременно по иррелевантному кана-
лу подавались слова, семантически связанные с одним из значений многозначного слова: 
«вода» для одной группы испытуемых и «замоíк» для другой группы. По окончании этого 
задания испытуемых просили опознать сообщения, которые они слышали, выбрав одно из 
двух предложений. Например, «Он нашел отмычку на полянке» или «Он нашел родник на 
полянке». Выбор испытуемых определялся словом, которое предъявлялось по иррелеван-
тому каналу и которое они не могли затем эксплицировать [80].

Эффекты семантической наводки обнаружены и в других исследованиях, где исполь-
зовались иные экспериментальные техники [2, с. 244—249; 42; 79]. Данные эффекты оправ-
дано трактовать как частный случай контекстуальной подсказки, поскольку семантический 
контекст, как и перцептивная конфигурация дистракторов, в задачах зрительного поиска 
присутствует одновременно с решением целевой задачи, а не предваряет ее, как это проис-
ходит в случае прайминга.

Роль контекста в мышлении

Привязка к контексту в процессе решении мыслительных задач может проявляться в 
эффекте функциональной фиксированности, описанном К. Дункером, или «слепоте», кото-
рая проявляется в эффекте Лачинсов.

Фиксированность препятствует обнаружению нового способа действия или назначения 
объекта, поскольку исходные знания становятся барьером в мыслительной активности, сужая 
область поиска решения. Приведем пример классической задачи, демонстрирующей феномен 
фиксированности. У испытуемых для выполнения задания имеются в распоряжении следую-
щие предметы: спички в коробке, кнопки, веревка и свеча. Требуется установить свечу на стене 
или двери. Далеко не все испытуемые способны увидеть непривычное назначение коробки, а 
именно как подставку для свечи. Если же в коробке нет спичек, испытуемые, как правило, бы-
стро находят решение [23]. Фиксированность есть в данном случае — функциональная ригид-
ность, блокирующая возможность осознания нестандартного применения предмета.

Эффект фиксированности рассматривают как разновидность когнитивного искаже-
ния, основой которого является устойчивое знание о том, какую функцию имеет предмет 
и каким образом он может быть использован в ходе решения [64]. В свою очередь, Б. Баарс 
данный эффект расценивает как одно из типичных проявлений ЭК [51, с. 163].

Анализу проявлений функциональной фиксированности посвящен обзор, представ-
ленный Б.П. Медведевым и С.Р. Яголковским [34]. Авторы приходят к заключению, что 
данный феномен есть один из случаев негативного переноса, возникающего вследствие ин-
терференции предшествующего опыта субъекта и информации об условиях решаемой за-
дачи в актуальный момент времени. Сформированный ранее контекст ограничивает пред-
ставление проблемной ситуации и затрудняет поиск. О том, что фиксированность может 
иметь разную направленность, связанную с теми или иными аспектами решения задачи 
(условия, структура или средства), упоминается в ряде работ [7; 17; 86]. Кроме того, фик-
сированность, хотя и наблюдается преимущественно при решении собственно мыслитель-
ных и творческих задач, но может проявляться и в других формах когнитивной активности. 
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Подтверждением этого являются результаты эксперимента, в котором испытуемые решали 
задачу по непроизвольному запоминанию названий предметов [1].

Эффектом, родственным функциональной фиксированности, является так называе-
мая «слепота». В известных задачах Лачинсов по переливанию жидкостей из сосудов раз-
ной емкости испытуемые, усвоив принцип решения задач определенной сложности, имели 
тенденцию использовать его и при решении последующих, более простых задач. Эффект 
Лачинсов выражает собой не функциональную ригидность, а фиксированность на усвоен-
ном способе решения задачи, которую условно можно назвать операциональной. Но и в том 
и в другом случае мы имеем дело с негативным ЭК. Отличие состоит в том, что контекст 
в задачах Лачинсов формируется в процессе решения серии установочных задач. Поэтому 
его называют также эффектом серии (mental set) [16]. Иначе говоря, он является кратко-
временным (ситуативным). В задачах же Дункера контекст связан с устойчивым знанием 
субъекта о функциональном применении предметов.

Изменение контекста часто может провоцировать осознание ранее найденного, но 
неосознанного решения задачи. В этой связи В.М. Аллахвердов объясняет функциональ-
ную роль инкубации при решении инсайтных задач: при изменении контекста, когда ранее 
фиксировался верный, но негативно выбранный вариант решения, происходит спонтанное 
осознание этого решения, сопровождающееся ага-переживанием [5]. Результаты серии экс-
периментов, в которых проверялось это предположение, позволили сделать однозначный 
вывод: «ранее неосознанное решение может попасть в сознание при смене контекста» [39]. 
В свою очередь, авторы сигнальной модели инсайта обнаружили интересный феномен ага-
подсказки, относящийся к неспецифическому влиянию на ход решения задач эмоциональ-
но окрашенной, контекстуальной информации [11].

Таким образом, при выполнении как вычислительных, так и инсайтных задач ЭК про-
является, как правило, в негативном влиянии сформированных структур знания на поиск 
решения. Вместе с тем изменение контекста может способствовать преодолению фиксиро-
ванности и фасилитировать мыслительную деятельность.

Перспективы

Как показал проведенный аналитический обзор, эффекты контекста встречаются во 
многих, если не во всех, областях когнитивной деятельности человека. И неслучайно, что 
из нейтрального термина «контекст» переходит в разряд основных понятий. Предлагается 
даже включить «контекст» в категориальный аппарат психологической науки [15].

В последние годы отмечается возросший исследовательский интерес к контекстуаль-
ным влияниям. Эффекты контекста являются предметом не только фундаментальных, но 
и прикладных исследований [38]. По оценке Н.В. Гришиной, «…одной из примечательных 
тенденций развития психологической науки XXI века является усиление внимания к про-
блематике контекста» [19, с. 11].«Усиление внимания», которое отмечает Н.В. Гришина, 
наблюдается не только в когнитивной науке [20]. Контекстно-зависимое поведение явля-
ется предметом многих современных исследований в персонологии [55; 70; 78; 85; 95]. Всё 
чаще раздаются призывы учитывать в теоретических построениях ситуационные усло-
вия, при которых происходит принятие решений и реализуются поведенческие сценарии. 
Экспериментально показано, что ситуационные факторы порой более значимы для объяс-
нения поведения, чем личностные свойства [92; 93; 98; 98]. Дж.Ф. Раутманн с коллегами, 
представив анализ психологически значимых параметров ситуации, приходят к заключе-
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нию о том, что исследователи должны больше внимания уделять именно характеристикам 
ситуаций, а не характеристикам людей. Личность нельзя понять, игнорируя ситуацию, в 
которой она находится. В конечном счете все действия, познание, мотивация и эмоции 
встроены в ситуационный контекст [91]. В свою очередь, М.С. Кларк и коллеги констати-
руют, что одним из самых мощных и всепроникающих ситуационных влияний, фундамен-
тально формирующих поведение человека, является контекст отношений. Авторы провели 
обзор эффектов контекста отношений в шести основных областях социально-психологиче-
ских исследований (просоциальное поведение, социальное влияние, восприятие личности, 
Я-концепция, саморегуляция и оценочные суждения). Результаты анализа показали, что 
контекст отношений сам по себе и во взаимодействии с другими переменными может быть 
самым важным ситуационным фактором, определяющим мысли, чувства и поведение лю-
дей [59]. Таким образом, построение когнитивных моделей поведения предполагает анализ 
ситуативных, в том числе коммуникативных контекстов, обуславливающих поведенческую 
активность, что позволит повысить экологическую валидность исследований.

Перспективной задачей, решение которой будет способствовать углублению знаний 
о контекстуальной опосредованности, является также спецификация эффектов контекста, 
поскольку очевидно, что разные контексты (психологические и социокультурные, ста-
бильные и ситуационные) обладают различной устойчивостью и силой актуального воз-
действия. В этой связи виды контекстов — по аналогии с видами памяти — предлагается 
дифференцировать на основании временной устойчивости: ультракратковременные, кра-
тковременные и долговременные.

В свою очередь, к разряду параметрических характеристик контекста следует отне-
сти: «силу» (мера актуального влияния), «мощность» (мера интеграции в единый контекст 
локальных контекстов), конгруэнтность/диссоциированность (мера межконтекстного со-
ответствия), релевантность (мера соответствия ситуации или решению актуальной зада-
чи), гомогенность/гетерогенность (мера однородности контекста).

Не менее важной представляется задача изучения видов (кооперация и диссоциация) 
и типов взаимодействия (продольный и поперечный). Взаимодействие контекстов различ-
ной устойчивости характеризует продольный тип. Взаимодействие актуально заданных 
контекстов относится к поперечному типу. Отдельный контекст может быть включен в 
разные виды и типы взаимодействия. Другими словами, взаимодействие контекстов может 
образовывать контекстуальную сеть.

Вектором перспективных исследований в области изучения контекстуальной опосредо-
ванности познавательной деятельности и поведения может стать разработка теоретической мо-
дели контекстуальных взаимодействий и экспериментальная проверка ее частных предсказаний.

Заключение

Эффект контекста применительно к когнитивной деятельности оправданно использовать 
в качестве родового понятия для обозначения целого спектра частных феноменов (эффекты ка-
тегориальной готовности, эффекты семантической наводки, прайминг-эффекты, эффект при-
вязки, эффекты фиксированности, и пр.). Как указывает Б. Баарс, «контекст — это современный 
близкий родственник “установки” (“set”) и “уровня адаптации” (“adaptation level”) в перцепции 
и множества предлагаемых структур знаний и “фреймов” в когнитивной науке» [51, с. 161].

Любой познавательный акт является контекстуально опосредованным. Контексты — 
внешние и внутренние, ситуационные и устойчивые — выступают имплицитными основа-
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ниями для выполнения самых разных познавательных задач. Хотя в момент когнитивного 
действия контекст не осознается, он влияет на эффекты осознания, сопровождающие по-
знавательную активность. «Сознательный опыт имеет в высшей степени контекстно-за-
висимый характер» [51, с. 207]. Вместе с тем контексты выполняют антиципирующую и 
смыслообразующую функции, что особенно наглядно проявляется при восприятии неод-
нозначной, фрагментарной или избыточной информации, в ситуациях неопределенности 
или многовариантного выбора.

Контекстуальные рамки не только могут направлять и определять когнитивные 
действия, но и выступать ограничениями, препятствующими решению, что проявляется, 
например, в эффектах функциональной и операциональной фиксированности. Поэтому 
оправдано различать позитивные и негативные эффекты контекста.

Перспективным направлением исследований в психологии познания может стать из-
учение параметрических характеристик контекста и эффектов межконтекстуального взаи-
модействия, а также установление «веса» локальных контекстов в их влиянии на решение 
когнитивных задач.
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