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Логико-когнитивный анализ визуальных и невизуальных объектов (Часть I)

Аннотация: статья является продолжением исследования, связанного с применением системной 
модели аргументации к объектам предметной области. Анализируются аллегорические изображения 
ценностей в работах мастеров различных школ живописи, гравюрах и скульптурных изображениях. 
Рассматриваются пословицы и поговорки  как пресуппозиции, которые являются суждениями (ар-
гументами различных уровней) с особым статусом. Принципы и убеждения, афоризмы и максимы 
рассматриваются как пресуппозиции в системной модели аргументации. Отдельно рассматриваются 
суждения деонтической логики, которые могут быть как аргументами, так и тезисом и пресуппози-
цией, анализируются деонтические системы и логики Малли, Локхорста, фон Вригта, Караваева. Ис-
следуются причинно-следственные связи аллегорий и фактов, статус аналитических и синтетических 
суждений как пресуппозиции.
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Э.С. Золотов
Логико-когнитивный анализ визуальных и невизуальных объектов (Часть I)

Введение
Статья является продолжением исследования, 

связанного с системным анализом текста и объ-
ектов нетекстуального типа (в т.ч. использование 
системной модели аргументации (СМА) как ос-
новного инструмента и метода). Изначально СМА 
предлагалась для анализа текста и извлечения 
знаний из текста предметной области, а также для 
различных междисциплинарных исследований, 
носящих синтетический характер (Брюшинкин 
1994, Брюшинкин 2002, Брюшинкин 2000, Брюш-
инкин 2004, Золотов 2003, Золотов 2005, Золотов 
2002, Золотов 1998, Золотов 2002, Золотов 2004, 
Сологубов 2006, Сологубов 2004а, Сологубов 
2004b). Однако со временем выяснилось, что СМА 
возможно применить и к нетекстовым объектам, 
например, для выявления неявно обозначенных 
объектов при визуально-семиотическом анализе 
(Золотов 2020, с. 16–19). Применение СМА в дан-
ном ключе позволит нам выявить как неявно обо-
значенные объекты, так и их свойства, а также от-
ношения между различными объектами, которые 
только подразумеваются. В данном случае нас 
будет в основном интересовать семиотический 
аспект: анализу подвергнутся аллегорические 
изображения ценностей у различных мастеров 
фламандской и других школ живописи. Попыт-
ка такого рода уже была произведена нами ранее 
(Золотов 2020, с. 16–19). Аллегорические изобра-
жения рассматриваются нами как ценности (аб-
страктные понятия), которые не обозначены явно, 
а лишь могут быть угаданы, т.е. являются объ-
ектами неявно обозначенными. Ценности могут 
быть описаны пресуппозициями (в дальнейшем – 
PP), которые являются суждениями, описываю-
щими Мм (модель мира) или U Мм (универсаль-
ную модель мира) (Золотов 2021, с. 100–105). PP 
являются посылками в различного вида умоза-
ключениях или же просто описывают объекты, 
содержащиеся в U Мм (данная модель содержит 
все объекты, в т.ч. ценности). В данном исследова-
нии нас прежде всего будет интересовать именно 
значение аллегорических изображений. При этом 
также будут исследоваться поговорки, послови-
цы, максимы, сентенции и др. как PP. РР, опи-
сывающие аллегорические изображения, могут 
относиться к различным логикам, но лучше всего 
для этого подходит деонтическая (многозначная) 
логика, поскольку именно она является логикой 
норм, т.е. диктует действия. В целом, исследова-
ние ставит ряд вопросов, которые не могут быть 
решены в рамках данной статьи, но требуют от-
вета. Так, становится ясным, что при использова-
нии таблиц необходимо применение какой-либо 
СУБД, в рамках которой мы сможем найти отно-
шения между объектами, отсутствующими при 
визуальном осмотре картин мастеров фламанд-
ской школы живописи. Данный анализ аллегори-

ческих изображений не является текстуальным 
анализом аллегорий, которые встречаются в раз-
личного рода текстах, и это следует помнить: ана-
лиз данного вида аллегорий содержится в наших 
работах, опубликованных ранее (Золотов 2001; 
Золотов 1998, c. 139–160). Из этого следует, что 
мы различаем следующие виды аллегорий: алле-
гории, изображенные визуально (картины и др.), 
и аллегории, изображенные не визуально (алле-
гории, которые встречаются в различных видах 
текста). Настоящая статья является, прежде всего, 
семиотическим анализом аллегорий (аллегориче-
ских изображений), представленных визуально. 
При этом дается тщательный анализ различных 
видов РР, так или иначе описывающих ценности, 
т.е. анализируются и объекты U Мм. Добавим, что 
в данной работе мы придерживаемся теории трех-
плоскостной семантики Г. Фреге (знак, значение, 
смысл). Именно с учетом данной семантической 
модели и произведен анализ аллегорических изо-
бражений мастеров фламандской и других школ 
живописи.

Методы, предмет, объект, цели и задачи ис-
следования

Основными методами исследования будут, 
прежде всего, методы анализа произведений ис-
кусства, поскольку нами исследуются как пред-
ставители фламандской школы живописи (Босх, 
Питер Брейгель Старший, Робер Кампен, Ганс 
Мемлинг, Ян Вермеер), так и другие мастера: 
Александр Евстафиевич Коцебу, Жан-Жак Ав-
риль Старший, Стефано Торелли. В рамках рабо-
ты рассматривается и творение скульптора Пье-
тро Баратта. В статье используется такой метод, 
как искусствоведческий анализ произведений 
искусства, при котором мы стремимся выяснить 
содержание и идею произведения, в т.ч.  какими 
художественными средствами автор их раскры-
вает. В данном случае нас, прежде всего, интере-
сует аллегорическое изображение ценностей (аб-
страктных понятий) у названных выше мастеров. 
Это значит, что мы анализируем те объекты (объ-
екты реального мира: люди, предметы, животные, 
мифические существа и т.д.) в картинах масте-
ров, которые, прежде всего, обозначают ценно-
сти. Кроме того, нами, разумеется, применяется 
наиболее распространенный метод – метод визу-
ального наблюдения, т.к. картины мастеров  мы 
наблюдаем непосредственно, делая свои выводы 
(заключения). Так, при анализе картины Ганса 
Мемлинга нами именно визуально установлены 
особенности объектов, фигурирующих в картине 
«Аллегория невинности». При этом указываются 
геральдические особенности (признаки) фигур и 
предметов, изображенных в картине. Т.о., мы ис-
пользуем и геральдический анализ объектов ука-
занной картины.
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Логико-когнитивный анализ как метод иссле-
дования применяется в рамках СМА, а именно, 
проводится логико-когнитивный анализ понятий 
и суждений: анализ именно абстрактных понятий 
(ценностей) производится для выявления отноше-
ний понятий между собой по объему (отношение 
совместимости и несовместимости), показано, как 
строится иерархия ценностей и сверхценностей. 
Анализ суждений как РР показывает, что РР, т.е. 
суждения, которые описывают U Мм, могут быть 
как Т, так и А в графе вывода (СМА). Именно РР 
описывают те ценности, которые аллегорически 
обозначены указанными мастерами. Ценности мо-
гут быть как S (субъектом), так и P (предикатом) 
РР. При этом указывается, что отличительным при-
знаком РР в СМА является такая логическая харак-
теристика, как истинностное значение t (истина).

Иконологический метод применяется нами 
при непосредственном анализе аллегорических 
изображений. Нами выделяется сюжетная линия 
аллегорических изображений, устанавливается 
непосредственная связь ценностей и самих ал-
легорий, анализируется сам сюжет, содержание, 
изображение и значение данного символа.  Алле-
гории рассматриваются как символ, знак, как цен-
ностное понятие (в СМА), анализируются виды 
аллегорических изображений (наиболее заметно 
это при анализе картин мастеров фламандской и 
других школ живописи). Указывается, что аллего-
рические изображения ценностей имеют прежде 
всего символическое значение.

Элементы интерпретационного анализа при-
меняются при объяснении различных аллегориче-
ских изображений (значений), их связи с действи-
тельностью данного отрезка времени и места. При 
этом подчеркивается, что одна и та же ценность 
может быть представлена в различных вариантах, 
т.е. одна и та же ценность представляется различ-
ными аллегорическими изображениями.

Предмет исследования: аллегорические изо-
бражения как ценности, факты, выраженные 
пресуппозициями (РР); пресуппозиции (РР), 
описывающие объекты в модели мира (Мм) и в 
универсальной модели мира (U Мм).

Объект исследования: произведения искусства 
(полотна) фламандских и итальянских мастеров 
(Босх, Питер Брейгель Старший, Робер Кампен, 
Ганс Мемлинг, Ян Вермеер, Стефано Торелли), 
иных живописцев (Александр Евстафиевич Ко-
цебу, Жан-Жак Авриль Старший), а также скульп-
турная композиция Пьетро Баррата.

Цели исследования: выявить онтологическую 
сущность аллегорического изображения ценно-
стей как логико-когнитивной категории, репрезен-
тирующей U Мм в произведениях изобразитель-
ного искусства; провести наиболее полный анализ 
РР как особенных объектов, которые связаны с U 
Мм и фактами.

Задачи исследования: определить статус цен-
ностей как понятий, которые являются значениями 
аллегорических изображений; рассмотреть ценно-
сти как субъект (S) и предикат (P) в РР, описыва-
ющие U Мм; исследовать отношения между цен-
ностями, а также между различными видами РР и 
U Мм.

Босх: фокусник или то, что как бы не соот-
ветствует действительности

Рассмотрим полотно «Фокусник» (предполо-
жительно 1475–1502, холст, масло, 53×65 см). Это 
необычная и странная картина (копия, оригинал 
не сохранился), полная символов. Никто до Босха 
во Фландрии никогда не писал чего-либо подоб-
ного. Все пропитано обманом или, в лучшем 
случае, подменой понятий: сюжет, казалось бы, 
простой: фокусник (человек среднего возраста, 
ничем внешне не примечательный, кроме высо-
кой шляпы) находится в сговоре с вором-карман-
ником и отвлекает обывателей. Карманник в очках 
(фальшивка). Он не тот, за кого себя выдает: очки 
сдвинуты дальше, чем надо. Это бросается в гла-
за, но для обывателя он выглядит как бакалавр или 
магистр (в то время считали, что зрение портится 
от чтения книг и очки – почти непременный атри-
бут образованного человека). Все продумано: фо-
кусник отвлекает внимание, карманник ворует – 
схема старая и классическая. Но в то же время со-
держится прямое указание – предупреждение, что 
признаки (символы) чего-то отрицательного при-
сутствуют изначально: на столе находится жаба – 
олицетворение зла. Жаба (или лягушка) видна и во 
рту одного из участников сцены. Это соответству-
ет фламандской пословице проглотить лягушку – 
быть глуповатым, внушаемым, обманутым. На 
поясе жертвы мошенников (вора и фокусника) ви-
сит красивый, превосходно выполненный дорогой 
ключ.  Данный фрагмент связан с тем, что начиная 
с 12 века в Европе стали изготавливать сложные 
ключи и замки с плоскими бронзовыми ажурными 
и витиеватыми ключами, на первый план вышла 
эстетика. Такие замки и ключи служили, скорее, 
украшением и опять-таки подчёркивали престиж 
и статус их хозяина. Т.о., ключ, висящий на поясе 
обманутого человека, показывает, что это – бога-
тый, обеспеченный субъект, на что указывает и 
значительных размеров кошелек, который вор со-
бирается похитить.

Сова в корзине фокусника – это символ зла. На-
дежду внушает аист – это символ очищения, тот, 
кто уничтожает жаб и лягушек.  Предположитель-
но, Босх рассматривает аиста как знак возмездия – 
того, что данная кража будет раскрыта и вор с 
сообщником понесут наказание. Мы не склонны 
утверждать, что данная картина имеет полити-
ческую (антиклерикальную) окраску. То, что сам 
фокусник одет в одежду, которую некоторые ис-
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следователи отождествляют с красной мантией 
католических кардиналов (хотя такие таро, как 
Марсельское или Фламандское таро Ванденборре 
показывают, что красный цвет всегда присутству-
ет в одежде Мага), не более чем совпадение или, 
в крайнем случае, намек. Одежда карманника, ко-
торая похожа на ту, что носят и поныне члены до-
миниканского ордена, могла быть просто украдена 
или куплена (согласно сюжету полотна), вероятно, 
даже в целях маскировки. Стол мы также не будем 
отождествлять с алтарем. Это было бы слишком 
смело, даже цинично. Тогда картина носила бы 
полностью антиклерикальный характер, что от-
носило бы ее к разряду еретических.  Стол, кото-
рый служит как бы сценой и находится в центре 

полотна, ничем сам по себе не примечателен, а вот 
предметы на нем представляют интерес. Всего на 
столе находится семь предметов: три небольших 
шара (точно не известен материал, из которого они 
изготовлены). Одна палочка небольших размеров, 
две емкости, похожие на наперстки или неболь-
шие стаканы из светлого металла (возможно, сере-
бра), и одна емкость конической формы, усеченная 
сверху. В правой руке фокусника один шар, в левой 
–какой-то предмет белого цвета, смысл и назначе-
ние которого неизвестны. Возможно, предметы на 
столе как-то связаны с картой таро Фокусник. Если 
рассматривать данный сюжет как карту таро, ана-
лиз необходимо вести, руководствуясь изображе-
ниями мага (фокусника) от таро Висконти-Сфор-
ца – собирательное название дорогих подарочных 
карт (приблизительно 1450–51гг.). Данная колода 
считается самой старой, дошедшей до нас, как и 
Марсельское таро, которые содержат изображе-
ния Мага (Фокусника). Фламандское таро  Ван-
денборре считается более поздним, но фигура 
Мага в общем повторяет фигуру Мага на  ранних 
таро. Маг в общераспространенном таро более 
позднего времени (Tarot Classic)  располагает теми 
же предметами, что и в Марсельском таро. Очень 
интересно, что Маг в Tarot Classic и Марсельском 
таро, как и Фокусник у Босха, держит в правой 
руке какой-то круглый предмет (шарик), такой же, 
как и на столе. Разница заключается лишь в том, 
что у Босха Фокусник поднимает правую руку с 
шариком на уровень лица, а в Tarot Classic и Мар-
сельском таро правая рука с шариком находится у 

Магов на уровне пояса. Общее в изображении Ма-
гов различных таро – это цвета его одежды, в кото-
рых обязательно присутствует красный цвет. Все 
Маги в необычных головных уборах, на столах у 
них различные предметы, смысл и значение кото-
рых в настоящее время мало понятны. Им дает-
ся неоднозначное толкование. Очевидно, что это 
предметы, непосредственно связанные с деятель-
ностью Мага: прежде всего аксессуары, которы-
ми пользуется аптекарь (сумка аптекаря для трав, 
ножи, чашки для смесей, кувшинчик). Можно 
предположить, что эти предметы каким-то обра-
зом  связаны и с алхимией. Количество предметов 
на столе Мага в различных колодах таро иногда 
совпадает (табл. 1).

Мало кто из исследователей в данной картине 
обратил внимание на собаку в странном головном 
уборе, имеющем форму стилизованного  колпака, 
наподобие того, какие носили шуты, которая рас-
положилась у ног фокусника. Она символизирует 
розыгрыш и обман. Т.е. одна из сторон выступа-
ет в роли одураченного. Странное одеяние соба-
ки дополняет черный кожаный пояс, украшенный 
инкрустациями. В данном случае толковать связь 
фокусника и собаки возможно двояко: собака – это 
слуга сил зла, она привязана к фокуснику и охра-
няет его, она предана ему и наблюдает за обста-
новкой. Кроме того, черная собака (черный пес) 
обозначал в указанный период времени неверие, 
угрозу, колдовство, связь с темными силами, хотя 
данная собака не чисто черного окраса, но темно-
го. Центральная фигура – Фокусник, заслуживает 
того, чтобы его рассмотрели отдельно:

1. Головной убор Фокусника (странная высокая 
шляпа) не типична для простых горожан или кре-
стьян. Скорее всего, она является отличительным 
знаком, показателем того, что данный человек – 
особенный (в колоде таро фокусник всегда изобра-
жен в причудливом головном уборе).

2. На поясе у фокусника небольшая плетеная 
корзина, в которой сидит сова – символ зла, кото-
рый часто встречается у Босха.

3. У ног фокусника изображена собака в стран-
ном колпаке и поясе, которая охраняет его и наблю-
дает за окружающими.

4. Фокусник (человек средних лет, среднего 
роста, без особых примет (так же как и в колоде 

Таблица 1
 Количество предметов на столе Мага различных колод таро

Table 1
The number of items on the Mage’s table of various Tarot decks

№ Название колоды таро Количество предметов и их назначение

1 Марсельское Два наперстка, два ножа, семь шариков, раскрытая сумка

2 Tarot Classic Два наперстка, два ножа, семь шариков, раскрытая сумка

Э.С. Золотов
Логико-когнитивный анализ визуальных и невизуальных объектов (Часть I)
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таро), внешность которого  идеально подходит для 
мошенника.

5. Из всех присутствующих Фокусник – наибо-
лее сообразительный и хитрый, он отвлекает вни-
мание присутствующих манипуляциями, которые 
некоторым кажутся удивительными. Именно Фо-
кусник знает, что его номера – это простое мошен-
ничество, итог которых – оставить без денег довер-
чивого человека. Т.о., он один как бы контролирует 
всю ситуацию, несмотря на его помощника (вора).

6. Изображение Фокусника у Босха соответ-
ствует смыслу одноименной  карты в колоде таро 
(Маг, Фокусник), в которой он  производит измене-
ния, чтобы вызвать появление желаемых результа-
тов.

У Босха рассмотренные признаки Фокусника 
характеризуют его как центрального отрицатель-
ного персонажа, прообразом которого является 
изображение Мага из карт таро, хотя по своему 
оккультному содержанию карта Маг является фи-
гурой двоякой: с одной стороны, он, конечно же, 
иллюзионист, чем-то похожий на плутоватого ры-
ночного торговца, тот, кто способен удивить публи-
ку некими таинственными действиями; с другой 
стороны, Маг – умный и сообразительный индиви-

Таблица 2
 Виды колод, ценности и ценностные суждения

Table 2
Types of decks, values   and value judgments

№ Виды колод Ценности Ценностные суждения

1 Висконти–Сфорца Не обозначены Не подразумеваются

2 Марсельское Не обозначены Не подразумеваются

3 Tarot Classic Не обозначены Не подразумеваются

4 Классическое
Обозначены явно: VOLONTA (итал.) – 

желание; WILL (англ.) – воля; VOLONTE 
(франц.) – воля, желание, 

стремление; WILLE (нем.) – воля, желание.
Алетического типа: □р

Таблица 3
 Символы, ценности и алетические суждения, содержащие ценности 

Table 3
Symbols, values   and alethic judgments containing values

№ Символ Ценность Подразумеваемое ценностное суждение 
(алетическое)

1 Жаба (лягушка) Зло □р (необходимо здесь присутствует зло)

2 Аист Добро, возмездие □р (необходимо зло будет наказано)

3 Собака в странном 
колпаке и поясе Верность злу □р (необходимо здесь присутствует зло)

4 Сова Зло □р (необходимо здесь присутствует зло)

дуум, обладает знаниями, действует и добивается, 
держит ситуацию под контролем. Карта  классиче-
ского таро содержит ценности, нумерацию и назва-
ния. Изначальные карты колод Висконти Сфорца, 
дошедшие до наших дней и хранящиеся в частных 
коллекциях и музеях, не содержали ни нумерации, 
ни каких бы то ни было словесных описаний и на-
званий. В Классическом же таро (более позднее, 
современное издание, основанное на Марсельском 
и Tarot Classic) присутствуют как номера, так и сло-
весные описания и, что особенно интересно, явно 
обозначенные ценности, которые напечатаны по 
краям и характеризуют Мага: VOLONTA (итал.) – 
желание; WILL (англ.) – воля; VOLONTE (франц.) – 
воля, желание, стремление; WILLE (нем.) – воля, 
желание (табл. 2). 

Ценности содержатся в  суждениях алетическо-
го типа и описывают U Мм: □р (необходимо, что 
р, в которых они могут являться как предикатами 
(Р), так и субъектами (S)). Ценности, которые под-
разумеваются в полотне «Фокусник», представим 
следующим образом в табл. 3.

Данные РР, описывающие U Мм, будут исклю-
чительно ценностного типа. Кроме того, смысл 
данной сцены (полотна) возможно описать следую-

                  2022;2(1):82-96
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щим сложным суждением ценностного типа: тот, 
кто позволяет себя одурачить фокусами, теряет 
свои деньги и становится посмешищем для детей. 
Данное сложное суждение является смыслом по-
лотна и РР и описывает  U Мм. Вообще, количе-
ство РР, которые описывают объекты U Мм, может 
быть  значительным даже при небольшом количе-
стве объектов.  В нашем случае это все объекты по-
лотна Фокусник. Смысл картины вполне возможно 
представить как Т, а остальные РР как Аn уровня.

Вам и не снилось: сад земных наслаждений 
у Босха и проблемы, связанные с описанием 
несуществующих объектов

И. Босх в триптихе «Сад земных наслаждений» 
(триптих, 1500–1510, дерево, масло, 389×220 см)
создал нереальную ситуацию: все пропитано кол-
довством и магией, различные фантастические 
объекты удивляют как формой, так и содержанием. 
РР, описывающие данное произведение, не могут 
иметь какую-либо логическую характеристику. Все 
они вымышлены и не имеют никакого отношения к 
действительности. Никто и никогда до Босха и по-
сле не создавал ничего подобного. В данной работе 
искусствоведческий анализ триптиха производить-
ся не будет, поскольку это требует отдельного, зна-
чительного по объему исследования, смысл про-
изведения угадывается туманно, символы вряд ли 
могут быть до конца объяснены, многое утрачено 
со временем (Золотов 2001, 2002, с. 16–19).

Проблема в том, что мы не можем  описать объ-
екты. РР будут не истинными (а скорее, ложны-
ми). Вся ситуация нереальна. В отличие от более 
позднего мастера Франса Снейдерса (1579–1657 – 
ученика Питера Брейгеля Младшего и Хендри-
ка ван Балена), который иногда просто писал то, 
что он видел и с чем сталкивался ежедневно, то, 
что, представало перед его глазами (рыбную лав-
ку, рыбный рынок, овощную и фруктовую лавки, 
лавку с дичью и т. д.). У Снейдерса все объекты 
описываются РР без особых проблем. Но вот как 

Рис. 1
Pic. 1

Э.С. Золотов
Логико-когнитивный анализ визуальных и невизуальных объектов (Часть I)

описать вымышленный мир? Онтологически реа-
листичных объектов на данном полотне не суще-
ствует (они не существуют в принципе) и не могут 
существовать вообще. РР, описывающие различ-
ные объекты Мм или U Мм, должны иметь только 
одно истинностное значение t, поскольку вывод 
Т осуществляется из РР, которые должны также 
иметь истинностное значение t: из Аn(t)├Т(t), где 
Аn(t) – аргументы первого и последующих уров-
ней (А первого уровня являются также и РР), а 
Т не может быть РР, поскольку выводится из Аn 
уровней. Данная проблема, связанная с РР, истин-
ностное значение которых изначально f, не являет-
ся новой. Она рассмотрена нами в (Золотов 2021, 
c. 100–105). Данные объекты у Босха (в виде поня-
тий) находятся в ложной Мм (F Мм), а РР, которые 
их описывают, не будут иметь истинностного зна-
чения t. Все РР имеют только одно истинностное 
значение f. F Мм содержит объекты, которые не 
существуют как таковые (они не могут существо-
вать вообще). В рамках СМА корректный вывод 
в таком случае невозможен, поскольку предпола-
гается, что все РР имеют значение t изначально. 
Поскольку РР в F Мм имеют истинностное значе-
ние f, мы сталкиваемся с парадоксом материаль-
ной импликации, когда из f следует все что угодно. 
Построение вывода будет идти от РР, истинност-
ное значение которых изначально f. В этом случае 
отношение логического следования может как 
иметь место, так и не иметь. В любом случае такой 
вывод должен строиться отдельно. В данном слу-
чае вывод будет выглядеть следующим образом: 
Аn(f)├Т(?), где Аn(f) –  аргументы первого и после-
дующих уровней. Из f следует все что угодно.

При  Df и анализе объектов в Мм или U Мм 
прежде всего принимается во внимание экзистен-
циальный аспект: устанавливается, существует 
объект на самом деле или нет. При этот отметим, 
что анализ существования объектов может проис-
ходить как осознанно, так и интуитивно. Это воз-
можно показать следующим образом (рис. 1).
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Смысл творения Босха «Сад земных наслаж-
дений» (кстати, данное метафоричное название 
дано позже, а истинное название триптиха неиз-
вестно) возможно интерпретировать, используя 
такую карту таро, как Любовники. Эта карта при 
всей ее кажущейся простоте является сложной 
для анализа. Карта Любовники поднимает такую 
метафизическую проблему, как детерминизм и 
свобода воли. Проблему, которая никогда не будет 
разрешена. В западной философской традиции 
считалось, что человек осознанно и ответственно 
осуществляет выбор, в восточной – наоборот; наш 
вариант – западный. Поскольку эта карта называ-
ется Любовники, ценность, которая ясно и четко 
обозначена, – любовь (табл. 4).

Ценности, подразумеваемые в произведениях 
Босха «Фокусник» и «Сад земных наслаждений», 
следующие (табл. 5).

Попытка рассмотреть влияние мотивов карт 
таро на некоторые работы Босха ждет своего ис-
следователя. Возможно, именно этим мы и зай-
мемся в дальнейшем. По крайней мере, такой под-
ход представляется нам оригинальным и может 
принести неожиданные результаты. Мы ещё раз 
подчеркиваем, что анализ данного произведения 
Босха (искусствоведческий или логико-когнитив-
ный) потребует отдельной, очень значительной по 
объему работы. И это тот случай, когда мы, к со-
жалению, не сможем этого сделать в рамках дан-
ного исследования.

Аллегорическое изображение пословиц как 
ценностей у Питера Брейгеля Старшего

Аллегорическое изображение пословиц у Пи-
тера Брейгеля Старшего (фламандские пословицы 

1559), наряду с изображением семи смертных гре-
хов у Босха (семь смертных грехов и четыре по-
следние вещи (1475 – 1480), ставит перед нами не-
ожиданную проблему следующего плана: в какой 
мере мы можем считать аллегорическое изобра-
жение пословиц (с их текстовой интерпретацией) 
PP? РР в СМА (Золотов 2003, с. 172–174; Золотов 
2021, с. 100–105) имеют следующие признаки:

1. Являются основанием графа вывода Т (те-
зиса) из Аn (аргументов n уровней).

2. Описывают Мм (модель мира) или U Mm 
(универсальную модель мира) и ценности непо-
средственно.

3. Могут быть суждениями различного типа 
(двузначной и многозначной логики).

4. Могут быть простыми категорическими су-
ждениями типа A E I O.

5. Могут быть посылками различного вида 
умозаключений (дедуктивных, индуктивных, по 
аналогии).

6. Имеют истинностное значение t (истина).
7. Могут описывать несуществующие объек-

ты или объекты, имеющие статус метафизических 
(вымышленных) сущностей.

РР – т.е. это единичные суждения типа P(a) или 
реляционные типа R(a,b), R(a,b,c). Основания счи-
тать РР общими суждениями дает  нам следующее 
соображение: и те, и другие суждения высказыва-
ются обо всем объеме субъекта.

Аллегорическое изображение фламандских 
пословиц Питером Брейгелем Старшим (ориенти-
ровочно 1525–1569) – картина, в которой худож-
ник проиллюстрировал свыше ста пословиц. Если 
некоторые из пословиц понимаются сразу (на-
пример, смотреть сквозь пальцы), то другие без 

Таблица 4
 Карты таро, название произведения, смысл, вид суждения

Table 4
Tarot cards, title of the work, meaning, type of judgment

№ Карта таро Название 
работы Босха

Смысл работы, 
выраженный в пословице Вид суждения

1 Фокусник Фокусник
Тот, кто позволяет себя 

одурачить фокусами, теряет 
свои деньги и становится 
посмешищем для детей

суждения 
алетического типа 

◊р, □р, ∆р

2 Любовники Сад земных 
наслаждений

Счастье и стекло 
недолговечны 

Суждения алетического 
и деонтического типа ◊р, 

□р, ∆р, О(d), F(d), Р(d)

Таблица 5
  Название карт таро и неявно выраженные ценности у Босха

Table 5
Name of tarot cards and implicit values   in Bosch

№ Название карт таро Ценности у Босха (неявно выраженные)

1 Фокусник зло, добро, возмездие, обман, мошенничество
2 Любовники любовь, сладострастие, выбор, грех, добро, зло
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знания фламандского фольклора 16 века понять 
невозможно. При этом будем отличать пословицы 
от поговорок.

Df.1. Под пословицей будем понимать обще-
употребительное изречение (суждение) с поучи-
тельным (назидательным) смыслом, имеющее 
ценностную структуру. Это всегда ценностное 
суждение деонтического типа, предписывающее 
какое-либо действие.

Df.2. Под поговоркой будем понимать часть 
суждения (фрагмент) или суждение или в некото-
рых случаях сжатое умозаключение (по аналогии 
свойств или отношений), которое не всегда содер-
жит поучительный смысл, но имеет буквальное 
значение.

Можно сказать, что, помимо поговорок, в 
естественном языке имеется множество предло-
жений такой же грамматической структуры, ко-
торые принципиально не могут иметь четкой и 
однозначной интерпретации. Некоторые исследо-
ватели предлагают назвать их «квазивысказыва-
ниями» (Микиртумов 2014, c. 18). Согласно Df.2, 
поговорки имеют буквальный смысл. Поговорка, в 
отличие от пословицы, не содержит обобщающий 
поучительный смысл и может не иметь форму по-
вествовательного предложения, т.е. суждения. По-
словица может быть изображена аллегорически, а 
поговорка – нет, хотя и может изначально содер-
жать ценности. В связи с этим трудности, связан-
ные с аллегорическим изображением поговорок, 
пока не преодолены.

Согласно Df.1, пословица имеет форму по-
вествовательного предложения и т.о. является 
суждением с такими логическими характеристи-
ками, как логическая форма и истинностное зна-
чение (t (истина) или f (ложь)).Это значит, что по-
словицы имеют статус РР, которые описывают U 
Мм или какую-либо Мм в CМА. 

Поговорка может иметь различные структу-
ры: например, быть метафоричной (т.е. иметь 
форму свернутого умозаключения по аналогии 
свойств или отношений), иметь форму сравнения, 
что также является свернутым умозаключением 
по аналогии. В таком случае они также являют-
ся суждениями, описывающими Мм. Трудность 
заключается в том, что поговорка может быть су-
ждением, а может им не являться. Согласно Df.2, 
поговорки не всегда есть РР в СМА. Они могут 
не являться суждениями, которые описывают Мм 
или U  Мм. Для поговорки всегда важен контекст 
использования, какая-либо ситуация, так же как и 
для пословицы, хотя это и не всегда обязательно. 
Интерпретация некоторых поговорок как суж-
дений показывает, что пословицы в этом случае 
ничем не отличаются от поговорок по своей логи-
ческой форме. Поговорки могут быть суждениями 
двух типов: ценностными или когнитивно обосно-
ванными. Поговорки могут быть тавтологиями, а 

пословицы нет. Например, поговорка  жизнь есть 
жизнь  является тавтологией, но подобных посло-
виц нет.

Таким образом, и пословицы, и некоторые по-
говорки возможно интерпретировать как сужде-
ния, имеющие такие логические характеристики, 
как логическую форму и истинностные значения 
(t – истина или f – ложь). 

Пословицы, в отличие от поговорок, имеют 
форму повествовательных предложений, т.е. явля-
ются как сложными, так и простыми суждениями, 
которые описывают Мм или ценности. Ранее для 
удобства нами была предложена универсальная 
Мм (U Мм), содержащая все объекты, в т.ч. и цен-
ности (Золотов 2021, с. 100–105). Отличие РР от 
аксиом в том, что РР описывают Мм или ценно-
сти или U Мм непосредственно и не могут быть 
взяты и выражены произвольно, как аксиомы. Т.е. 
РР могут быть выражены как явно, так и неявно. 
Общее у РР и тавтологий – это то, что РР так же 
как и тавтологии, изначально принимаются за су-
ждения с логическим значением t (истинностное 
значение, истина).

Под тавтологическими суждениями будем по-
нимать суждения типа S есть S (вариант простых 
атрибутивных суждений) или p→p на языке логи-
ки суждений (ЯЛС), или Р(а)→Р(а), R(a,b)→R(a,b)
на языке предикатов первого порядка – (ППП) и 
т.д. Тавтологии сами по себе всегда имеют истин-
ностное значение t (истина). Отличие РР от тавто-
логических суждений заключается в том, что PP 
являются основанием (Аn уровня), т.е. суждения-
ми факта (когнитивно обоснованными) или цен-
ностными. PP могут быть тавтологиями, однако 
это ничего не дает нам в плане информативности, 
ничего нового о мире (м) мы не узнаем. Умозаклю-
чения тавтологического типа в тексте в отличие от 
других видов умозаключений встречаются редко.  
Ценностные и фактуальные (когнитивные) сужде-
ния могут быть РР – тавтологиями. Это можно по-
казать на следующей схеме (рис. 2).

Рис. 2
Pic. 2

Э.С. Золотов
Логико-когнитивный анализ визуальных и невизуальных объектов (Часть I)
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Аллегорическое изображение пословиц Пи-
тером Брейгелем Старшим позволяет выделить 
нам пословицы как РР, которые в данном случае 
изображаются аллегорически в связи с местом 
и временем, т.е. серединой 16 в. Аллегорические 
изображения сами по себе не являются РР – это 
символ, который понятен носителям естествен-
ного мышления. Текст, закрепленный за аллегори-
ческими изображениями – это неявно обозначен-
ный объект (Золотов 2005; Золотов 2020, c. 16–19), 
имеющий субъектно-предикатную структуру (фор-

ма простого категорического суждения: A, E, I, O) 
и логическую форму как простого, так и сложного 
суждения. Вопрос в том, что является РР: текст по-
говорки или ее смысл? Какие ценности явно или 
неявно обозначены? Являются ли поговорки (РР)
суждениями по своей сути смешанными, т.е. опи-
сывающими какую-либо Мм, а на самом деле под-
разумевающими ценности?

Рассмотрим несколько фламандских поговорок, 
аллегорически изображенных Питером Брейгелем 
Старшим (табл. 6).

Таблица 6
Аллегорические изображения, текст пословицы (интерпретация пословиц), 

смысл пословиц и ценности
Table 6

Allegorical images, text of proverbs (interpretation of proverbs), meaning of proverbs and values

№
Аллегорические 

изображения
(явные объекты)

Текстовая интерпре-
тация пословиц

(неявные объекты)
Смысл пословицы
(неявные объекты)

Ценности
(неявные 
объекты)

1
Мужчина смотрит на растопырен-
ные пальцы правой руки, поднеся 

их близко к лицу
Смотреть сквозь 

пальцы
Быть снисходитель-

ным к чему-либо Снисхождение

2

Женщина в красном платье наки-
дывает на мужчину голубой плащ 
(красный считался цветом греха, 
а голубой часто означал обман 

или глупость)

Одевать (на мужа) 
синий плащ

Жена изменяет (обма-
нывает) мужа Измена, обман

3
Хорошо одетый  мужчина стоит 
на ступеньках у воды и кидает 

монеты в воду
Бросать деньги в реку

Быть расточитель-
ным, тратить деньги 

зря
Расточитель-

ство, мотовство

4 Две собаки – черная 
и белая грызут одну кость

Две собаки на одну 
кость не согласятся

Находиться в кон-
фликтной ситуации, 
отсутствие согласия 

между людьми, нали-
чие спорной ситуа-
ции, конкуренция

Конфликт, 
несогласие, 

вражда, 
конкуренция

5
Женщина в одной руке несет 
ведро, в другой – дымящуюся 

головню
В одной руке огонь, 

в другой – вода
Быть непостоянным, 
двуличным, противо-

речивым

Двуличие, 
противоречие, 
непостоянство

6 Большие ножницы вывешены на 
штыре

Вывешивать ножницы 
(там вывешены нож-

ницы). Этот дом имеет 
вывеску ножницы

Обман в каком-либо 
месте  или в делах

Обман, 
плутовство

7 В арке дома мужчина сидит меж-
ду двух стульев

Сидеть между двух 
стульев Быть нерешительным Нерешитель-

ность

8
В здании у раскрытого окна двое 

мужчин хватают один другого 
правыми руками за носы

Водить друг друга за 
нос (обманывать друг 

друга)

Обманывать, вво-
дить в заблуждение, 

мошенничать
Обман, 

мошенничество

9 На пустыре мужчина испражня-
ется под виселицей

Испражняться под 
виселицей, гадить под 

виселицей

Отсутствие страха 
перед наказанием. 

Неуважение к закону

Неуважение 
(к правовым 

нормам). Право-
вой нигилизм

10

Женщина в чердачном окне левой 
рукой придерживает таз, правой 
бреет без мыла мужчину, на го-

лове которого колпак с ослиными 
ушами. Мужчина также поддер-
живает таз правой рукой, добро-
вольно участвуя в этом бритье

Брить дурака (глупца) 
без мыла

Обманывать 
кого-либо Обман

                  2022;2(1):82-96



91

IN
TE

RD
IS

C
IP

LI
N

A
RY

 
ST

UD
IE

S

Аллегорические изображения пословиц у Пи-
тера Брейгеля Старшего показывают, что РР их 
делает интерпретация, т.е. текстовое выражение в 
виде суждения, которое знает и с которым знаком 
носитель естественного мышления в контексте 
культуры того времени (16 в.). Как видно, в схеме, 
представленной ниже, аллегорические изображе-

ния являются явными объектами, которые подра-
зумевают текстовую интерпретацию пословицы, 
ее смысл и ценности, которые все являются неяв-
но обозначенными объектами (рис. 3). 

Признаки пословиц и поговорок как  РР мож-
но наглядно показать в виде следующей схемы 
(рис. 4).

Аллегорические изображения пословиц (явно обозначенный объект)

Рис. 3
Pic. 3

Рис. 4
Pic. 4

Э.С. Золотов
Логико-когнитивный анализ визуальных и невизуальных объектов (Часть I)
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Как видно, поговорки и пословицы могут опи-
сывать Мм или U Мм и быть даже умозаключени-
ями (это относится к поговоркам), но не будут уча-
ствовать в выводе Т из А, поскольку применяются 
в контексте какой-либо ситуации. Они просто де-
кларируются в контексте (факта). РР, являющиеся 
пословицами или поговорками и описывающие 
Мм или U Мм, могут быть представлены в виде 
отдельного графа или изображены следующим 
образом (рис. 5).

Рис. 5
Pic. 5

Здесь a – это PP в виде пословиц, а b – это РР 
в виде поговорок, но с учетом того, что вершина 
А – это вывод умозаключения по аналогии свойств 
или отношений; свернутое умозаключение по ана-
логии всегда может быть реконструировано на ос-
нове U Мм.
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