
ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета на диссертацию Аммалайнена Артура Вадимовича на 

тему: «Влияние беглости обработки информации на оценки Ага!-переживания в 

инсайтных решениях», представленную на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук по научной специальности 5.3.1. Общая психология, психология 

личности, история психологии 

 

Ага!-переживание – любопытный объект исследования, поскольку отличается от других 

переживаний и чувств причастностью к вызывающему удивление феномену появления 

новой мысли на, казалось бы, совершенно не подготовленной для нее почве, неожиданного 

для самого субъекта скачка. Надо отметить, как это и указывает автор исследования, что 

исходно Ага!-переживание было описано К. Бюлером в ситуации, довольно далекой от 

творчества – при понимании иносказаний. Такое переживание можно обнаружить в 

интроспективном опыте у человека, которому говорят, например: «Главное достоинство 

льва – уметь не съесть слишком много антилоп». Сначала, по мнению К. Бюлера, приходит 

понимание ситуации, описываемой прямым смыслом слов, а затем одним толчком с 

сопутствующим Ага!-переживанием открывается метафорический смысл фразы. Однако и 

там фактически речь идет о внезапно и без усилий возникающем ментальном продукте – 

интерпретации воспринятого утверждения. 

Ага!-переживание интересно не само по себе, поскольку естественно в той ситуацией, 

которая его порождает. Человек прикладывает усилия, пытается решить задачу, которая 

плохо поддается этим усилиям. И вдруг неожиданно она оказывается решенной. Очень 

логична смесь чувств, которая возникает в этой ситуации – радость, порой – восторг, 

удивление, удовлетворенность достигнутым и т.д.  

Парадоксальный момент в самом Ага!-переживании связан с тем, что оно несет в себе 

чувство мгновенной уверенности в справедливости порой очень сложных умственных 

построений, таких, что вроде бы требуют долгой многошаговой проверки. Например, А. 

Пуанкаре в результате инсайта оказывается мгновенно уверен в тождестве преобразований 

для фуксовых функций и неэвклидовой геометрии. Однако потом он тратит несколько 

часов на доказательство этого. Даже в случае анаграмм, использованных в рецензируемой 

диссертации, необходимо затратить некоторое время, заведомо превосходящее краткий миг 

Ага!-переживания, чтобы установить побуквенное соответствие анаграммы и слова-ответа. 

Без уверенности в решении Ага!-переживание существовать не может. Если другие аспекты 

этого переживания – радость, удовлетворение, удивление, являются следствиями 

открывшейся ситуации, вызвавшей переживание, то уверенность в правильности решения 

сама конституирует переживаемую ситуацию. Представляется, что именно в этом пункте 

заключена загадочность Ага!-переживания. 

Другими словами. Ага!-переживание включает в себя разные компоненты. Некоторые из 

них – радость, удовлетворение, удивление – довольно тривиальны как следствие 

неожиданно и даже незаслуженно свалившегося на голову решения. Однако один из них 
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удивителен: чувство уверенности в найденном решении, которое пока еще ничем не 

обосновано. 

Именно здесь вступает в игру основное понятие, вокруг которого строится теоретическое 

ядро рецензируемой диссертации, - понятие беглости переработки информации. Как 

представляется рецензенту, основной теоретический смысл конструкта состоит в том, 

чтобы через него объяснить, каким образом субъект понимает, что решение найдено, до 

того, как он получит логическое обоснование правильности решения. Можно 

предположить, что он понимает это через резко возросшую беглость переработки 

информации. До того, как А. Пуанкаре продумал всю систему доказательств, у него в 

результате инсайтного нахождения ключевого принципа резко возросла скорость 

переработки информации, что сигнализировало ему о красоте и оптимальности найденного 

решения. 

Этот подход представляется интересным в ряде отношений. 

Во-первых, он предполагает, что регулятивная функция в мышлении связана с 

формальными характеристиками процессов переработки информации. Иначе говоря, 

убедительность мыслительных конструкций переводится из логической плоскости их 

содержательной связи в план когнитивных процессов. Это, в частности, позволяет связать 

проблему убедительности с факторами, не имеющими отношения к содержанию мыслей, 

таким, как форма написания сообщений или подсказки. 

Во-вторых, эта регулятивная функция осуществляется посредством переживаний, или 

чувств. Чувства не содержат ясного указания на их источник, но вполне определенным 

образом воздействуют на протекание когнитивных процессов. Фактически за этим стоит 

целая концепция когнитивной архитектуры, нуждающаяся в дальнейшем продумывании. 

В этом духе автором проведено 4 экспериментальных исследования. При помощи 

манипуляций подсказками при решении анаграмм, а также зашумления вида при оценке 

правильности решения триад Медника в диссертации анализируется изменение 

метакогнитивных оценок испытуемых. 

Экспериментальные исследования выполнены грамотно и тщательно. Хорошо проведена 

статистическая обработка данных. Текст написан подробно и понятно. В целом 

диссертация, безусловно, состоялась. 

Диссертация А.В. Аммалайнена представляет собой добротное научное исследование, 

выполненное в рамках серьезной научной школы, которая чувствуется во всех элементах – 

от теоретической проработки проблемы до используемых экспериментальных материалов 

и приемов. 

Рецензенту не хотелось бы отмечать недостатки типа перестановки букв в некоторых 

словах, превращающей их в анаграммы. Работа выполнена на достаточно высоком уровне, 

чтобы на ее материале обсуждать не технические, а концептуальные проблемы. В связи с 

этим хотел бы проблематизировать понятие беглости, положительные моменты которого 

отмечены выше. Проблематизация связана с аморфностью этого понятия. Конечно, это не 



является замечанием к диссертации, а вопросом ко всему исследовательскому 

направлению, связанному в первую очередь с именем Саши Тополинского. 

В положениях, выносимых на защиту, понятие беглости присутствует как беглость 

переработки информации и беглость извлечения решения из памяти. Но в чем же 

заключается повышение беглости, например, при Ага!-переживании решения анаграммы, 

исследованном в диссертации? Неужели в повышении беглости извлечения решения (т.е. 

целевого слова) из памяти? Вообще-то до инсайта это слово из памяти не извлекалось, а 

было извлечено вместе с инсайтом. Вряд ли в этом плане можно говорить о беглости. 

Беглость извлечения из памяти может проявляться в перечислении. Например, если мы 

просим испытуемых перечислить известных ему птиц или считать (вообще – говорить) на 

иностранном языке, то в этом случае можно вести речь о беглости извлечения из памяти. 

Вряд ли испытуемый до инсайта не мог бы бегло извлечь из памяти слово, являющееся 

решением анаграммы, если бы ему была поставлена соответствующая задача. Например, он 

мог бы это сделать в задаче лексического решения. 

Отсюда возникает задача определения того, что понимается под беглостью, или легкостью, 

переработки (если обратиться к английскому оригиналу – fluency). Представляется, что 

автор осознает эту проблему, поскольку в некоторых местах работы старается уточнить 

понятие беглости, например, предполагая, что ее увеличение может быть связано с 

«повышением степени когерентности репрезентации». Возможно, последнее понятие 

является более перспективным, чем беглость, поскольку может быть связано с 

формированием гештальта, образованием энергетических минимумов и принципами 

функционирования таких нейронных сетей, как сети Хопфилда. Однако в этом случае 

проблематичной оказывается связь с беглостью перцептивной переработки, составившей 

предмет эмпирического исследования в диссертации. 

В целом указанная проблема скорее всего является одним из тех противоречий, которые 

могут превращаться в точки роста науки. 

Диссертация Аммалайнена Артура Вадимович на тему: «Влияние беглости обработки 

информации на оценки Ага!-переживания в инсайтных решениях» соответствует основным 

требованиям, установленным Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения 

ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», соискатель 

Аммалайнен Артур Вадимович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

психологических наук по научной специальности 5.3.1. Общая психология, психология 

личности, история психологии. Нарушения пунктов 9 и 11 указанного Порядка в 

диссертации не установлены. 

 

Член диссертационного совета 

директор Института психологии РАН,   

академик РАН          

                              Д.В. Ушаков 


