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Онтология внутрителесных ощущений в фокусе фундаментальных 
и прикладных исследований

Аннотация: внутрителесные ощущения (интероцептивные ощущения) только в недавнем вре-
мени стали полновесным объектом философии. Это обусловлено тем, что натуралистическая теория 
феноменального сознания расширяется за счет новых эмпирических данных и требует философско-
го осмысления, и традиционный объект когнитивных наук трансформируется в многоплановую фи-
лософскую категорию. При этом особое значение приобретает исследование механизмов языковой 
концептуализации внутрителесного опыта. В рамках настоящей статьи предпринимается попытка 
раскрыть сложную природу внутрителесных ощущений и показать зависимость свойств объема и со-
держания понятия «интероцепция» от методологических ограничений различных подходов. В данной 
статье анализируются этапы становления понятия «интероцепция» в когнитивных науках и в филосо-
фии сознания и выявляются причины семантических смещений в содержании данного понятия. Обо-
сновывается истинность тезиса о взаимодополнении понятий «интероцепция» и «квалиа» в онтологи-
ческом аспекте феноменального сознания.
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Ontology of inner-body sensations in the focus of fundamental 
and applied research

Abstract: inner-body sensations (interoceptive sensations) have only recently become a full object of 
philosophy. This is due to the fact that the naturalistic theory of phenomenal consciousness is expanding by 
new empirical data and requiring philosophical analysis. Also, the traditional object of cognitive sciences is 
being transformed into a multidimensional philosophical category. At the same time, the study of the mecha-
nisms of the inner-body experience linguistic conceptualization is acquiring particular importance. This article 
attempts to reveal the complex nature of interoceptive sensations and to show the dependence of the "intero-
ception" volume and content properties on the methodological limitations of various approaches. The article 
analyzes the stages of the "interoception" concept formation in the cognitive sciences and in the philosophy of 
consciousness, and identifi es the causes of semantic shifts this concept content. The truth of the thesis about 
the complementarity of the concepts of "interoception" and "qualia" in the ontological aspect of phenomenal 
consciousness is substantiated.

Key words: interoception; interoceptive sensations; qualia; cognitive sciences; emotions; subjective expe-
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Введение    
Под интероцепцией в самом общем смысле 

подразумевается процесс обработки внутрите-
лесных стимулов. С помощью интероцепции че-
ловек получает доступ к общей информации о 
функционировании систем внутри тела. Несмотря 
на большое количество интерпретаций интеро-
цептивной активности, данный процесс можно 
охарактеризовать как когерентную модальность 
восприятия по сравнению с более классическими 
модальностями (обоняние, вкус, осязание, зре-
ние и слух). Интероцептивная система связана с 
широким классом различных ощущений: сердеч-
но-сосудистые (например, сердцебиение, крово-
ток), легочные (например, дыхание, удушье, вдох), 
желудочно-кишечные (например, голод, жажда, 
тошнота), терморегуляторные (например, охлаж-
дение, тепло, волна жара), болевой (например, 
болезненность, агония, боль в животе) (Khalsa, 
Adolphs et al. 2018, p. 503).

Выделение интероцепции в отдельный вид 
сенсорной телесной активности было предложе-
но Ч. Шеррингтоном более 100 лет назад (Шер-
рингтон 1906/1969). Однако сегодня термин «ин-
тероцепция» все чаще фигурирует в различных 
контекстах академической литературы. В настоя-
щий момент сложно говорить о достигнутом кон-
сенсусе в отношении значения данного термина. 
Роль интероцептивных процессов традиционно 
ограничивалась сугубо физиологическими харак-
теристиками и при этом не рассматривалась воз-
можность влияния внутрителесной активности на 
процесс восприятия внешнего мира и проециро-
вания субъективных ощущений в материальную 
действительность (Там же 1969, с. 306).  

Также следует упомянуть о бихевиористской 
традиции рассмотрения телесных механизмов. Те-
лесная активность в бихевиористской парадигме 
была представлена в виде набора определённых 
рефлексов, возникающих в результате измене-
ния внешних факторов. Взаимодействие интеро-
цептивной активности с мозговой деятельностью 
предлагалось рассматривать в формате стимул–
реакция. Бихевиористская логика каузальных 
отношений по типу «стимул–реакция» не пред-
полагала наличие ментальной жизни, поскольку 
приватные, внешне ненаблюдаемые психические 
процессы не могут считаться полновесным на-
учным объектом исследования, что исключает 
какую-либо вероятность влияния физической 

активности на высокоуровневую психическую 
деятельность. Разработка темы интероцепции в 
отечественной физиологии в данном формате свя-
зана с именами академиков В.Н. Черниговского и 
К.М. Быкова (Черниговский 1960), обозначивших 
влияние рефлексов, механизмов внутренней чув-
ствительности на поведение организма.          

Начиная с 1980–1990 гг., были опубликова-
ны работы, которые позволяли по-новому взгля-
нуть на природу когнитивных процессов. Одной 
из таких публикаций была книга «Воплощенный 
разум: когнитивная наука и человеческий опыт» 
(1991) под авторством Ф. Варелы, Э. Томпсона 
и Э. Рош.  Сторонники теории «воплощённого 
познания» предложили рассматривать тело как 
концептуальное ядро когнитивной науки, под-
черкивая индивидуальность и приватность субъ-
ективного опыта, получаемого в процессе взаи-
модействия со средой. Взгляды, подобные этому, 
были связаны с работами М. Мерло-Понти, Ж. 
Пиаже, Л.С. Выготского, в теориях которых особо 
уделялось внимание ситуативности (situatedness), 
воплощенности и биологическим аспектам по-
знавательных процессов. В рамках телесно-ори-
ентированной парадигмы или сенсомоторного 
подхода познавательная деятельность и воспри-
ятие не рассматриваются как пассивные акты, в 
которых субъект является только наблюдателем 
и регистрирует факты окружающей действитель-
ности (как, например, в репрезентационалистских 
теориях и теориях сознания высшего порядка). 
С позиции сенсомоторного подхода процесс вос-
приятия сравним с человеком, который пытается 
рассмотреть что-то интересное, параллельно на-
ходясь в бурном потоке толпы. Субъект вынужден 
преодолевать силу внешних обстоятельств (вы-
тягивать шею, ускорять шаг, менять угол обзора, 
протискиваться между другими людьми), чтобы 
рассмотреть интересующий его объект (Jaworski 
2011, p. 97). Иными словами, процесс восприятия 
состоит не только из сенсорной обработки собы-
тий окружающей реальности, но и моторных ма-
нипуляций, с помощью которых исследуются осо-
бенности окружающей среды.                   

Критика когнитивистских моделей сознания 
стала импульсом для развития различных подхо-
дов телесно-ориентированной направленности. 
Критические положения, высказанные как со сто-
роны альтернативных подходов, так и изнутри 
когнитивной науки, способствовали трансформа-
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ции когнитивистики и ее дальнейшему развитию 
(Фаликман 2012). Важно, что «поворот к вопло-
щенности» в концепциях сознания основывался 
на результатах эмпирических исследований. В 
рамках данного подхода, который становился все 
более популярным, репрезентация когнитивных 
процессов рассматривалась как нечто производ-
ное от сенсомоторной активности. Развитие теле-
сно-ориентированных теорий в том числе стало 
фактором, побудившим к рассмотрению интеро-
цепции в различных контекстах.   

Интероцепция как объект междисципли-
нарных исследований: социальный и языко-
вой аспекты

С конца 1980-х в процессе междисциплинар-
ных исследований становилось все яснее, что 
этиологический механизм интероцепции требо-
вал более широкого рассмотрения, в рамках ко-
торого имеет место что-то помимо функциониро-
вания рецепторов определенного класса, а затем 
восприятия стимулов, исходящих от них. Новые 
исследования в области когнитивных и клини-
ческих нейронаук указывают на интегральную 
(связующую) роль интероцепции в эмоциональ-
ном опыте, принятии решений, саморегуляции и 
т.д. (Khalsa, Adolphs et al. 2018). Дальнейшее раз-
витие телесно-ориентированного подхода и ана-
лиз «воплощенных» характеристик в контексте 
познавательной деятельности    способствовали 
рассмотрению внутрителесных ощущений в ме-
ждисциплинарном формате. Растущий интерес к 
интероцепции также обусловлен влиянием физи-
ческих процессов на ментальную активность и 
появлением новых эмпирических данных.   

Долгое время приватность и специфическая 
локализация интероцептивных процессов были 
веским основанием считать, что интероцепция не 
обладает социальным измерением. Тем не менее 
последние эмпирические исследования, скорее, 
опровергают этот тезис. Существуют эмпириче-
ские данные, указывающие на корреляцию между 
интероцепцией и социальным взаимодействием 
(Ferri et al. 2013). Например, исследуется чувстви-
тельность людей к собственному сердцебиению и 
связь с различными аспектами человеческого по-
знания и поведения (Herbert, Pollatos 2012). Также 
можно рассматривать фактор испуга при социаль-
ном взаимодействии (стресс, нервный срыв, ссо-
ра), выражающийся в повышенном сердцебиении. 
Помимо этого, сильное эмоциональное пережива-
ние, вызванное стрессовой ситуацией в процессе 
социального взаимодействия (конфликт, нападе-
ние на человека, шум толпы), способно вызывать 
неконтролируемую активность на интероцептив-
ном уровне (повышенное сердцебиение, учащен-
ное дыхание, потные ладони, что встречается при 
панических атаках). Взаимосвязанность подоб-

ных ощущений указывает на многоаспектную 
природу «переживания» на субъективном уровне 
и также на сложность четкого разделения одного 
класса телесного опыта (экстероцептивного) от 
другого (интероцептивного). Некоторые исследо-
вания указывают на связь между высоким уров-
нем «интероцептивной точности» (interoceptive 
accuracy – умение четко отслеживать собственные 
внутрителесные сигналы) у человека и его устой-
чивостью к стрессовым состояниям, к примеру, 
человек более устойчив психологически во время 
публичных выступлений (Werner 2009). Без функ-
ционирования интероцептивной системы выше-
описанные факты эмоционального переживания 
являлись бы перцептивно слабыми (то есть нахо-
дились бы в «слепой зоне»), поскольку субъектив-
ный опыт, генерируемый исключительно при по-
мощи пяти классических модальностей (зрение, 
слух, обоняние, осязание, вкус), не охватывает 
особый класс ощущений. К примеру, чувство по-
вышенного адреналина, джетлаг (сбой циркадных 
ритмов), тревога, страх, грусть, печаль, счастье 
рассматривались респондентами как ощущения, 
связанные с интероцепцией (Connell, Lynott et al. 
2018, p. 4). 

Рассматривая социальные аспекты интеро-
цептивных ощущений, важно осветить языко-
вое представление данного опыта, поскольку в 
языковом материале (в том числе и в материале 
из кросс-культурных исследований) отражаются 
особенности переживания интероцепции в обра-
зах определённой языковой игры или социальной 
привычки словоупотребления. В языке можно об-
наружить большое количество метафорических 
описаний, отсылающих к интероцептивному 
опыту: «пустота внутри», «сердце, убежавшее 
в пятки», «режущая боль в животе», которые не 
сводятся к привычным системам восприятия и 
на которые нельзя указать как на один из фактов 
окружающей действительности (у экстероцептив-
ного опыта данное ограничение отсутствует). В 
работе В.К. Харченко «Интероцепция в больнич-
ном дискурсе» можно найти примеры анализа язы-
ковых выражений, содержащих интероцепцию. В 
больничном дискурсе, помимо языка перцепции, 
подразделяемого на основные экстероцептивные 
модусы: зрительный, слуховой, осязательный, 
одорический, вкусовой, – также фигурирует ин-
тероцепция. В ситуациях болевого переживания 
интероцепция выходит на передний план, вытес-
няя экстероцептивный опыт, приведем несколько 
примеров: «Межрёберная невралгия, стрелы пря-
мо пронизывают…»; «… ты ж не представляешь, 
какая у меня боль была ночью и утром. Я каталась, 
хорошо, что с матраса не упала»; «Как больно хо-
дить, когда кишечник натуженный!»; «Хочется 
нож взять и рассечь, вынуть там всё»; «Глаза пы-
лают, голова прямо лопается, горит огнём, печёт»; 
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«Вот досюда живот шевелится, а дальше измо-
розь какая-то по телу»; «…руки не работают, ре-
жут прямо»; «Слабеют ноги. Они ж у меня, как 
связанные были»; «Вены расправляются и кровь 
идёт туда, куда нужно» (Харченко 2015, с. 46–48). 
В вышеизложенных примерах можно увидеть, что 
самым ярким интероцетивным маркером в боль-
ничном дискурсе является боль и те состояния, 
которые ее сопровождают. В высказываниях па-
циентов интероцептивный опыт приобретает са-
мостоятельный характер, обладает собственным 
онтологическим статусом. Несмотря на локализа-
цию данных процессов, пациент не соотносит себя 
с интероцептивным опытом, который реализуется 
непосредственно внутри субъекта, а рассматрива-
ет как нечто отдельное, то, над чем у пациента нет 
контроля и от чего необходимо избавиться или что 
необходимо устранить. В медицинском дискурсе 
причиной интероцептивного опыта объявляется 
определенное телесное событие (боль в спине, 
вызванная грыжей, боль в желудке, межреберная 
невралгия), которое можно описать в физических 
терминах, если, разумеется, не рассматривать при-
меры атипичной интероцепции (см. подробнее: 
Барышников, Атакуев 2022). Однако между теле-
сным объективным событием и интероцептивным 
переживанием пролегает онтологический разрыв: 
помимо активации c-волокон или ноцицепторов в 
интероцептивном нарративе отражаются культур-
ные особенности, которые влияют на качествен-
ные характеристики субъективного опыта.                  

Отдельно необходимо остановиться на связи 
интероцептивной активности и эмоционального 
опыта, которая была упомянута ранее. Демонстра-
цию связи интероцепции и эмоций можно подраз-
делить на два вида: 

• лингвистический – анализ языкового матери-
ала, представленного в кросс-культурных иссле-
дованиях. 

• прикладной – рассмотрение закономерности, 
где изменения на интероцептивном уровне приво-
дят к изменению переживания эмоций и наоборот. 

Демонстрация 1. Идея о том, что концептуа-
лизация эмоций и абстрактные образы, связан-
ные с ними, укоренены в телесных характеристи-
ках, стала одним из базовых методологических 
принципов для кросс-культурных исследований 
(Johnson 1987). Специфика эмоционального пе-
реживания часто отражается в соматических язы-
ковых описаниях. Можно найти примеры, ука-
зывающие на то, что представители не-западных 
культур проявляют более высокий уровень сома-
тической осознанности (Ma-Kellams 2014, p. 2). 
Например, в исследовании Тсай и коллег (Tsai et 
al. 2004) указывается, что представители китай-
ской национальности иначе концептуализируют 
эмоциональный опыт. В китайской языковой кар-
тине преобладают лингвистические конструкции, 

тесно связанные с соматическими характеристи-
ками говорящего. Предполагается, что китайский 
способ концептуализации эмоционального опыта 
отличается от американского по причине менее 
выраженной дистанцированности соматического/
внутрителесного и ментального содержания. При-
мером могут послужить языковые конструкции: 
xīn sī – мысль, идея, намерение, где xīn (сердце), а 
sī (думать, толковать); xīn qíng – настроение, рас-
положение духа, xīn (сердце), qíng (чувство, букв. 
сердечное чувство) (см. подробнее: Tung 1994, 
p. 486). Также в китайском языке можно встретить 
эмоционально окрашенные идиоматические вы-
ражения, в которых фигурируют внутрителесные 
органы: xuan-xin diao dan (to have one’s heart in 
one’s mouth – букв. держать сердце во рту), ti xin 
diao dan (lift the heart, hang the gall-bladder – букв. 
поднять сердце, подвесить желчный пузырь), dan-
zhan xin jib (gall trembling, heart startled – букв. тре-
пет желчного пузыря, испуганное сердце), jing-xin 
diao-dan (shock the heart, drop the gallbladder – 
букв. удар в сердце, падение желчного пузыря), 
xin-dan ju lie (heart and gallbladder, both split – 
букв. сердце и желчный пузырь, оба расколоты/
разделены). Данные языковые примеры отража-
ют переживания страха, где состояния сердца и 
желчного пузыря передаются через такие описа-
ния, как: поднятый, зависший в воздухе, порван-
ный, разбитый, расколотый (Ye 2002, p. 322–327). 
Изобилие соматических терминов в языковых 
описаниях указывает на то, что тело в китайском 
языке является важным, если не определяющим, 
атрибутом психологической активности. В этом 
смысле, с точки зрения традиционной холисти-
ческой модели человека, центр принятия реше-
ний локализован не в голове, а в сердце, печени, 
желчном пузыре. Лингвистическое выражение, 
содержащее эмоциональное описание в сомати-
ческих терминах, является свидетельством нали-
чия сознательной связи между эмоциональным 
переживанием и определенной частью тела или 
интероцептивного ощущения. На это указывает 
факт существования самого лингвистического 
выражения, которое сформулировал нулевой кон-
цептуализатор (человек, придумавший первым 
соматическую аналогию эмоций). Предполагаем, 
что на начальном этапе лингвистическое выска-
зывание было конвенциональным, однако позднее 
это высказывание стало частью языкового оби-
хода отдельной лингвистической системы. Затем 
пользователь языка, находящийся в рамках куль-
турных и языковых координат, использует опреде-
ленные лингвистические выражения неосознан-
но, как часть социальной привычки или языковой 
игры. Таким образом, пользователь языка берет 
готовые лингвистические макеты, которые влия-
ют на феноменальные качества интероцептивного 
и эмоционального опыта. Также данная практика 

М.Н. Атакуев 
Онтология внутрителесных ощущений в фокусе фундаментальных и прикладных исследований



34

СЕМИОТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. SEMIOTIC STUDIES 
Ф

И
Л

О
С

О
Ф

И
Я

позволяет участникам коммуникативного собы-
тия оставаться понятыми или указывать на при-
чину эмоционального и болевого переживания, 
иными словами, говорить, что что-то не в порядке 
или идет не так. Более того, влияние культурных 
аспектов на интероцептивную осознанность (сте-
пень восприятия человеком изменений на внутри-
телесном уровне) не ограничивается лингвисти-
ческими примерами. В работе Ю. Ченцова-Даттон 
и В. Дзокото исследовались культурные различия 
в связи восприятия и фактического физиологи-
ческого события. К примеру, афроамериканцы 
чаще жалуются на стенокардию (давящая боль в 
области грудной клетки) во время упражнений на 
беговой дорожке, усиление боли после операций 
и более высокий уровень хронической боли при 
таких заболеваниях, как ВИЧ/СПИД, глаукома, 
артрит, чем у европейских пациентов при прочих 
равных (см. подробнее: Chentsova-Dutton, Dzokoto 
2014, p. 668). Из чего можно сделать вывод, что 
культурные контексты способствуют различным 
уровням интероцептивной осознанности. Тем не 
менее, наблюдается разрыв между восприятием 
интероцепции и объективным физическим собы-
тием, что наталкивает на аналогию интероцептив-
ных ощущений и квалиа. 

Демонстрация 2. Этот вид основан на исследо-
вании в области экспериментальной психологии. 
В одной из работ успешно удается продемонстри-
ровать взаимосвязь интероцептивной дисрегуля-
ции и алекситимии (трудности с идентификацией 
собственных эмоций и ощущений). Алекситимия 
является распространенным признаком психо-
логических расстройств, таких, как состояния 
аутистического спектра, при которых характер-
ны сложное социальное поведение, отсутствие 
или трудности в процессе социального контакта 
(Shah, Hall et al. 2016). Касательно связи между по-
ниманием собственных эмоций и эмоций других 
людей, метаанализ продемонстрировал, что при 
алекситимии наблюдаются низкие показатели ин-
тероцептивной точности (Interoceptive accuracy – 
способность человека четко отслеживать внутри-
телесные сигналы), что приводит к трудности при 
распознавании эмоций у других и, как результат, – 
к сложному взаимодействию с людьми (Grynberg 
et al. 2012). Также важным вопросом, касательно 
которого нет общего консенсуса, является вопрос 
о том, чтó первично в эмоциональном опыте: те-
лесные, физиологические проявления (выраже-
ние лица, изменение положения тела, скорость 
сердцебиения, повышенное содержание глюкозы 
в крови, учащенное дыхание, температура тела) 
или когнитивные аспекты? Сложно дать одно-
значный ответ, который поставит точку в данном 
споре, однако воплощенный взгляд на происхож-
дение эмоций является наиболее продуктивным в 
отношении объяснения того, как люди восприни-

мают и концептуализируют приватные, менталь-
ные состояния, переживаемые интроспективно.        

Интероцепция в философии сознания
Интероцепция является уникальным классом 

ощущений и только начинает фигурировать в те-
оретических исследованиях философии сознания. 
Поскольку интероцептивные ощущения являются 
сенсорными по своей природе, они затрагивают 
область феноменального сознания и не сводят-
ся только к реакции тех органов и рецепторов, 
посредством которых генерируются. В этой ча-
сти статьи будет приведен классический аргу-
мент в отношении квалиа – аргумент знания (the 
knowledge argument), с помощью которого пред-
полагается доказать, что интероцептивные ощу-
щения обладают феноменальными аспектами и 
могут расширить понимание о квалиа.  

Согласно Н. Блоку, сознание подразделе-
но на два типа – сознание доступа (access-
conscious) и феноменальное сознание (phenomenal 
consciousness) (Block 1995). В данном случае мы 
акцентируем особое внимание на втором типе – 
феноменальном. Обычно для объяснения спец-
ифики феноменального сознания используются 
описания подобного рода: каково это – ощущать 
вкус гранолы, чувствовать запах зеленой травы, 
слышать шум мегаполиса, видеть синее небо? 
Специфика данного типа сознания обусловлена 
тем, что каждое из этих состояний сопровождает-
ся субъективными качествами, данными в опыте 
от первого лица. В этом случае феноменальный 
опыт не исчерпывается восприятием внешних 
стимулов из окружающей среды (восприятие го-
лубого цвета, к примеру), а переживанием ощу-
щений голубого, острого, мягкого и т.д. Этот тезис 
косвенно подтверждается аргументами, представ-
ленными в виде мыслительного эксперимента 
«комната Мэри» (Jackson 1982). 

Помимо фактов, связанных с визуальным 
восприятием, можно привести примеры с вос-
приятием боли. К примеру, возьмем следующее 
утверждение: боль есть активация C-волокон. С 
функционалистской точки зрения данное утверж-
дение является верным, однако это не позволяет 
ответить на вопрос, почему боль ощущается опре-
деленным образом. Болевой опыт не исчерпыва-
ется физическим событием и переживается как 
нечто неприятное. Этот опыт обладает субъек-
тивными качествами и описывается по-разному. 
Между физическим и феноменальным пролегает 
онтологический разрыв или провал в объяснении 
(Levine 1983). В этом отношении интероцепция 
также «проваливается» в данную закономерность, 
так как не совсем понятно, на что указывают та-
кие описания, как «дрожь в желудке», «боль по 
всему телу», «бабочки в животе», «внутри пу-
стота», «все оборвалось внутри» и т.д. В этом 
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случае между телесным объективным событием 
и его субъективным переживанием тоже пролега-
ет онтологический провал. Более того, языковые 
высказывания, содержащие интероцептивный 
опыт (интероцептивные нарративы), усложняют 
процесс прояснения онтологического статуса, по-
скольку концептуализация внутрителесных ощу-
щений является культурно обусловленной, стано-
вится частью языковой игры. 

Также в процессе языковой деятельности ин-
тероцепция расслаивается на ощущения, которые 
являются частью субъекта – соматического я – и, 
одновременно с этим, в процессе языковой ак-
тивности интероцепция переводится в категорию 
квалиа. В языковой области интероцептивным су-
ждениям присваивается статус внетелесного со-
бытия, на которое можно указать, наделить харак-
теристиками, свойственными экстероцептивному 
опыту (цвет, вкус, запах, звук).    

На наш взгляд, такой вопрос, как «каково это – 
испытывать чувство голода, чувство «сдавленно-
сти» в груди, внутреннего трепета, «режущей», 
«колющей», «разрывающей» боли в области серд-
ца, ребер, эйфории бегуна, чувство джетлага и 
т.д.?» более чем уместен в контексте квалитатив-
ных типов опыта. Наличие качественных характе-
ристик интероцептивных ощущений обуславлива-
ется высокоуровневой психической организацией 
их носителя. Как если бы летучая мышь или угорь 
с аналогичным человеку уровнем развития и ре-
чевым аппаратом смогли описать, «каково это» – 
воспринимать пространство с помощью эхолока-
ционной системы, ощущать электричество. 

Одним из доводов в пользу того, что интеро-
цептивные ощущения обладают квалитативным 
статусом, является тот факт, что они участву-
ют или являются частью субъективного опыта: 
сложно говорить о квалиа или интероцепции вне 
перспективы от первого лица. Разумеется, мы 
можем говорить о чесотке, звуке колышущихся 
деревьев, запахе травы после дождя, о красноте 
яблока и также о боли в животе, чувстве голода, 
температуре тела, разновидностях страха, отча-
яния, подавленности или частоте сердцебиения; 
но в ситуации, когда субъект не является центром 
данных ментальных состояний, нам тяжело по-
нять феноменальное содержание «переживаемо-
го» другим человеком. Приватность становится 
причиной того, что мы ищем способы вовлече-
ния других людей в данные состояния и спосо-
бы адекватного описания этих состояний. И это, 
пожалуй, является основным доводом в пользу 
того, что степень сопричастности других являет-
ся основным инструментом верификации данных 
состояний. Для субъекта, переживающего «ква-
литативные состояния» или «интероцептивные 
ощущения», не важна истинность данных состо-
яний в онтологическом смысле, но важна степень 

понимания, разделения этих явлений, состояний 
другим человеком. Интероцепция в каком-то 
смысле придает квалиа более физиологическое 
и психологическое измерение, становясь своего 
рода «проводником квалиа» в понятийный ап-
парат эмпирических наук. Благодаря чему также 
появляется потенциал исследования феноменаль-
ных аспектов сознания с помощью более натура-
листических подходов. 

Выводы 
Резюмируя, можно утверждать, что термин 

«интероцепция» прошел несколько этапов транс-
формации: от первоначального строгого значения, 
согласно которому интероцептивные ощущения – 
это только те ощущения, которые порождены 
физическими причинами, связанными с внутри-
телесными событиями, до более широкого совре-
менного понимания. В рамках современных ис-
следований интероцепция в большинстве случаев 
рассматривается как ощущение, влияние которо-
го прослеживается далеко за пределами внутри-
телесного пространства. Благодаря прогрессу в 
области экспериментальных наук, удалось выя-
вить роль интероцепции как в физиологических 
процессах, связанных с удовлетворением базо-
вых потребностей и поддержанием организма в 
жизнеспособном состоянии (гомеостаз), так и в 
высокоуровневой ментальной деятельности. Как 
можно увидеть, онтологический статус интеро-
цепции меняется в зависимости от фокуса рас-
смотрения в рамках различных научных подхо-
дов. Изначально интероцепция рассматривалась 
как четко запротоколированное физиологическое 
событие, которое не оказывает никакого влияния 
на ментальную активность. Затем в ходе междис-
циплинарных исследований интероцепция ста-
ла фигурировать как многоаспектный научный 
объект, оказывающий и/или связанный с психи-
ческой активностью. Однако широкий разброс 
исследований, в ходе которых удалось «найти 
интероцептивный след» в физических и менталь-
ных процессах, только усложняет поиск ответа 
на центральный вопрос настоящей статьи – каков 
онтологический статус интероцептивных ощу-
щений? Является ли интероцепция объективным 
телесным событием или интероцепция – это ре-
зультат ментальной активности? На наш взгляд, 
в центре интероцептивного опыта лежит физи-
ческое телесное событие, которое коррелирует с 
ментальной деятельностью. 

По сути, интероцепция – это физиологический 
процесс, причиной которого должно послужить 
физическое событие, тем не менее в некоторых 
случаях ментальная деятельность может «запу-
стить» интероцептивное переживание. Ярким 
примером данного предположения может послу-
жить языковая коммуникация и перцептуальная 
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укорененность в языковых конструкциях. К при-
меру, в тот момент, когда респонденты читали 
слова с сильными обонятельными ассоциациями 
(чеснок, корица, жасмин), активировались зоны 
головного мозга, ответственные за ольфактор-
ное восприятие (Gonzalez, Barros-Loscertales et 
al. 2006). Исходя из этого, языковые понятия «ко-
рица», «чеснок», «жасмин» перцептивно укоре-
нены в зонах ольфакторного восприятия, так как 
семантика слова «жасмин» вызывает повторную 
активацию нейронных областей, играющих роль 
в восприятии субъекта. По этой причине человек, 
прочитавший перечень кофейных дескрипторов 
на этикетке, в каком-то смысле попадает в ловуш-
ку, поскольку еще до момента самой дегустации 
напитка субъектом уже сформированы представ-
ления о вкусе.

 Как было упомянуто ранее, интероцепция, 
помимо физиологических функций, сопровожда-
ется ментальной деятельностью, однако необхо-
димо ответить на вопрос: насколько корректно 
утверждать, что данный вид телесного опыта 
обладает качественными характеристиками (ква-
лиа), или объем данного понятия ограничивает-
ся исключительно телесным и психологическим 
типами опыта (Д. Чалмерс последовательно раз-
граничивает феноменальный и психологический 
типы опыта (см. подробнее: Чалмерс 2013, с. 19-
35). Иначе говоря, могут ли интероцептивные 
ощущения быть включены в класс квалитатив-
ных или содержать в себе феноменальные аспек-
ты? Мы полагаем, что можно дать осторожный 
утвердительный ответ, поскольку онтология ин-
тероцептивных ощущений не может быть исчер-
пывающе описана при помощи физиологических 
фактов. Точнее всего это выражается в языковых 
высказываниях об интероцептивном опыте, со-
держание которых не сводится исключительно 
к констатации физических событий и где также 
прослеживается влияние социокультурных аспек-
тов. В таких выражениях, как: «всего выворачи-
вает», «внутри все не на месте», «головная боль, 
будто забивают гвозди» явно прослеживаются фе-
номенальные аспекты, которые сложно вывести 
на основании восприятия совокупности физиче-
ских событий. Концептуализация интероцептив-
ных ощущений, то, как человек высказывается о 
собственном внутрителесном опыте, оказывает 
влияние на качественные характеристики прожи-
вания этого опыта, что также указывает на осо-
бую роль социального и языкового представления 
интероцепции.

На основании всего вышесказанного можно 
утверждать, что причины трансформации онто-
логического статуса интероцепции заключаются 
в том, что изначально понятие интероцепции свя-
зывалось с физиологическими исследованиями, 
но постепенно «мигрировало» в область когни-

тивных наук. По причине того, что современные 
тенденции рассмотрения ментальных процессов 
в философии носят скорее натуралистический 
характер, интероцепция (а точнее, интероцептив-
ные ощущения/суждения) стала объектом фило-
софии сознания, попав в разряд «вечных споров 
о природе квалиа». Содержание понятия интеро-
цепции меняется в зависимости от парадигмаль-
ного контекста. Поэтому весьма вероятно, что он-
тологический статус явления будет расширяться 
и изменяться в связи с тем, что развитие когни-
тивных наук, экспериментальных методов и спо-
собов компьютерного моделирования телесных 
событий смогут вернуть этому термину ясное со-
держание и резкий объем.   
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