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Репрезентация событий в воображае-
мом предстаёт как серия возможных ми-
ров, имеющих право на независимое пред-
ставление в ментальном пространстве 
субъективного. Mногообразие форм вос-Mногообразие форм вос-ногообразие форм вос-
приятия создаёт достаточно большой диа-
пазон способности свободного фантазиро-
вания, расширяет процесс создания обра-
зов, которые  дополняются чувственными 
данными.  В планетарной природе субъек-
тивного заложены свойства серийности и 
повторяемости процессов, всплывают ар-
хетипы сознательного и бессознательного, 
переходящие на более ясные осознанные 
орбиты. Центробежные способности субъ-
ективного обостряют чуткое восприятие, 
которое собирает не только «образ бытия, 
данный в чистом созерцающем внима-
нии» (Парменид), но также нарративные 
интриги, истории по краям, маргиналии, 
пронизывающие произведения искусства 
и культурные артефакты, создавая силовое 
поле смыслов. Бытие, выходящее из своей 
потаённости, дополняется процессами пе-
реживаний присутствия, получением пото-
ков данных от восприятия. Бытие субъек-
тивируется в следующих процессах взаи-
модействия восприятия и воображаемого:

1. Восприятие обращено к бытию и 
включает полученные данные в сферу 
субъективного, в котором выстраивается 
воображаемое пространство бытия. В этом 
процессе содержание восприятия стано-
вится первичным по отношению к вооб-
ражаемому. Доминирует изначальная ус-
тановка на чуткую обращённость к бытию. 
Но возможен диапазон в обращённости 

восприятия к воображаемому. Восприятие 
свободно формирует образ бытия и с помо-
щью способности воображения включает 
чувственные данные в содержание вообра-
жаемого. Так, созерцание падающего снега 
за окном способно создать в ментальном 
пространстве воображаемый вид засне-
женного леса и покрытую льдом речку. Но 
в восприятии возможны акценты, выделя-
ющие акценты воображаемого как более 
свободного и независимого. Майская гро-
за, молнии и грохочущий гром способны 
вызвать воображаемый образ скачущего 
на колеснице по небу Ильи Пророка. Во-
ображаемый Громовержец навеян нарра-
тивными смыслами, а восприятие явлений 
природы лишь их актуализирует, наделяя 
мифологическим смыслом. Воображаемое 
привязано к процессу восприятия и нахо-
дится в диапазоне близких/далёких ассо-
циаций с чувственными данными.

2. Восприятие развёрнуто к уже создан-
ному воображаемому творению, закреплён-
ному как реальность, например, в готовом 
произведении искусства или в социальной 
утопии. Восприятие произведения К. Моне, 
ставящего своей целью выразить непос-
редственное впечатление, соприкасается с 
миром воображаемого, которое как «закон-
ченная модель» предлагается восприятию. 
В данном случае восприятие по отношению 
к воображаемому становится вторичным, 
обременённым уже готовым толкованием 
бытия, созданным художником в пространс-
тве воображаемого. В данной вторичности 
восприятия также есть диапазон различий. 
Если у импрессионистов ставилась задача 
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ях своих впечатлений, и это выступало как 
продуманная программа, как концепция 
картины, то у символистов в работах пре-
следовалась иная цель: с помощью символи-
ческого образа или системы символов выра-
зить своё воображаемое. Восприятие зрите-
ля предстаёт перед созданным символичес-
ким воображаемым, требующим для своего 
освоения не только воспринимающих спо-
собностей субъекта, оценивающего качества 
живописи, но также возможность создать 
пространство собственного воображаемо-
го, способного вступать во взаимосвязь с 
воображаемым миром художника. Маски и 
черепа как антропокультурные символы в 
произведениях символиста Джеймся Энсо-
ра «открывают и скрывают» воображаемые 
смыслы, имеющие непосредственную связь 
с концептом лицедейства, скрыванием лица 
или метафорой его полного отсутствия. 
Здесь скрывание лица акцентирует имен-
но воображаемые смыслы, спрятанные под 
маской.

В процессе освоения уже созданного 
воображаемого, существующего как реаль-
ность, восприятие включается в процесс со-
здания собственного воображаемого, имею-
щего отношение к данному субъекту. В этих 
процессах возможны ошибочные иллюзии, 
зависимые как от субъективных предпочте-
ний, так и от объективных обстоятельств. 
Э Гуссерль допускал возможность «иллю-
зорного восприятия», которое является 
результатом иллюзорной, сомнительной 
интенции [1, с. 72]. Восприятие и иллюзия 
являются почти неразличимыми в опыте 
субъекта. Иллюзорное постоянно вьётся 
в процессе восприятия, расцвечивая его 
своей игровой интригой. Базовым оправ-
данием воспринимающей способности ос-
таётся тезис о телесной привязке субъекта 
к миру. Телесность нацелена на открытость 
миру, но её модальности определяют меру 
иллюзий. Горизонт смыслов образуется в 
самих способах открытия вещей и явлений 
и создаёт основу понимания: «Понимание 
в его характере наброска экзистенциально 
составляет то, что мы называем смотрением 
присутствия» [4, с. 146]. Воображаемое ока-
зывается созданным на пересечении смыс-
лов между воспринимающим присутствием 
и воспринимаемым бытием и на этой осно-
ве выстраивает меру отвлечённости. Субъ-
ективное присутствие с учётом его модусов 
можно представить как «расположение», 
«где оно разомкнуто себе самому до всякого 
знания и желания и вне рамок его размы-
кающего диапазона» [4, с. 136]. Для уточ-
нения особенностей процесса восприятия 

вещи или явления следует использовать 
понятие «точка зрения», которое определит 
ракурс восприятия и создание на его осно-
ве воображаемого. Таким образов, точку 
зрения субъективного можно представить 
как расположение или настроенность, как 
«точку восприятия». Расположение при-
сутствия, равно как и настроенное состоя-
ние субъективного предстаёт раскрытием 
мира доопытному состоянию – «простому 
настроению», охваченному любопытством, 
желанием видеть. Присутствие размыка-
ется, определяется реализацией возмож-
ностей, которые могут сосредоточиться и 
стать определяющим настроением, созда-
ющим общую панораму – смотрением из 
своей точки зрения. Так, типологию ком-
позиционных возможностей произведений 
искусства возможно исследовать с учётом 
«проблемы точки зрения» [3, с. 17], которая 
определяет подвижный ландшафт бытия 
образов, их перемещение, оценку и само-
оценку. В настроенной и вполне определён-
ной оптике художника скрывается прямая 
и обратная перспективы в живописи, от-
странённость и остранённость  в литерату-
ре (В.Шкловский), «взгляд внутрь» в поэзии 
и музыке. Точка зрения в процессе воспри-
ятия, построенная из общего настроя, раз-
мечает ракурс ментального зрения и опре-
деляет интенцию воображаемого. Позиция 
субъективного определяется расположени-
ем и точкой зрения, задающей общее дви-
жение – «размыкающую вручённость миру» 
[4, с. 137]. Объятое бытием субъективное 
созерцает из своей точки, воображая недо-
ступное и творя воображаемое.

Иллюзия близости не создаёт отож-
дествления. Воображение движется ины-
ми путями, чем наблюдение. Внутренний 
взор видит иначе, чем глаз. Во внутрен-
нем взоре есть избыточность образов, 
раздвигающих ментальное пространство, 
втягивая в свою орбиту мечты, фантазии 
и толкования. Пристальная детализация 
воображаемого, воспитанная медитатив-
ными практиками, создаёт иллюзию «ква-
зи-наблюдения». Действительно, можно 
воображать вполне конкретные детали, 
фрагменты предметов, манипулировать 
ими, создавать несуществующих, но прав-
доподобных монстров. Природа вообра-
жаемой реальности раскрывается в анали-
тической антропологии субъективности. 
В теоретической психопоэтике Е. Эткинд 
различает психический мир субъектив-
ного и вводит понятия: «внутренний че-
ловек» и «внешний человек». Содержание 
внутреннего, глубинного раскрывается в 
ментальном, скрытом и суверенном мире 
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субъективного, обладает собственной бес-
конечностью, которая сопрягается с бес-
конечностью бытия [5, с. 22], что касается 
внешнего параметра личности, то он коне-
чен и вовлечён в суетность окружающего 
мира. Пространство воображаемого и па-
раметры телесного связаны взаимной ор-
ганикой, но их взаимосвязанность услов-
на. И воображаемое, и воспринимаемое 
существуют в независимых параметрах.

Содержание художественного произведе-
ния раскрывается спиралевидно, охватывая 
новые витки информации и разворачивая 
произведение различными гранями к вос-
принимающему. События воображаемого 
обнаруживают свою вещественность, рас-
крываясь и существуя в сериях интерпре-
таций. Эти процессы характерны для цент-
робежных движений в силовых полях субъ-
ективного. Телесность и вещественность 
восприятия оказывает обратное воздейс-
твие на экзистенцию субъективного, влияя 
на события и изменяя поступки. Процессы 
восприятия воображаемого как реального 
действительно превращаются во вторич-
ную реальность, изменяя событийный мир, 
и преломляют своими смыслами трактовки 
исторических событий. Провокативность 
воображаемого стремится изменить логику 
бытия, внося в него существенные дополне-
ния. Превращаясь в произведение искусст-
ва, художественно опредмечиваясь вообра-
жаемое представляет вереницу возможных 
миров, становящихся ключом к понима-
нию процессов и смыслов бытия. Известно, 
что русская литература активно влияла на 
умы студенчества и интеллигенции: роман 
Ф.М. Достоевского «Бесы» вызвал многочис-
ленные самоубийства в среде студенчества, 
захваченного народовольческими идеями.

Модель субъективного пространства, по-
нятого как планетарная система, помогает 
объяснить и наглядно представить появле-
ние в силовом поле новых смыслов и чувс-
твенных впечатлений, попадающих в сфе-
ру экзистенции, пробивая сопротивление 
и включаясь в природу, бывшую до этого пос-
торонней. Событие – «вдруг» … «настоящее 
чистого действия» [2, с. 221], испытывающее 
дефицит собственного места – дробит настоя-
щее, оказываясь между прошлым и будущим.

Вторжение инородного впечатления 
или воображаемого мира способно шоки-
ровать, подобно неожиданной встрече, ко-
торая в виде крепкой связи закрепляется 
как целенаправленное центростремитель-
ное вхождение во внутренний мир субъек-
тивного. Такая встреча меняет реальность 
и рождается в воображаемом событии, по-
буждая к перестановке акцентов и, возмож-
но, к радикальному пересмотру позиций. 
Результатом является взрыв в пространс-
тве субъективного, перестройка и ответ на 
вторжение инородного «тела». Инсайт-про-
зрение движется к новым горизонтам мен-
тального видения. Озарение-откровение 
происходит вследствие дополнительной 
информации, как переход в новое качество, 
неожиданное для субъективного сознания. 
Такого рода инсайт сопровождается силь-
ным эмоциональным чувством – встречей 
с неизвестным. Переоценка ценностей, 
пересмотр позиций, переосмысление кон-
цептов становятся результатом встречи 
с реальным или воображаемым событием, 
с «человеком-событием». Так, случайная 
встреча В. Маяковского с Д. Бурлюком пе-
ревернула ценностный и смысловой мир 
начинающего поэта. Из прежнего поклон-
ника поэзии А. Блока Маяковский превра-
тился в убеждённого авангардиста. Собы-
тие способно резко изменить горизонт во-
ображаемого. Раскольников не подозревал 
последствий своих переживаний после 
совершённого убийства старухи-процент-
щицы, его воображаемое геройство быстро 
превратилось в муки раскаяния. Вообра-
жаемое изменяется не преднамеренно, но 
постепенно, вследствие полученного опы-
та. Галактика субъективного предстаёт 
в сложной совокупности планетарных об-
разований, которые можно представить 
как знания, ценности, фантомы, концепты, 
нарративы и мифы – всё содержание вооб-
ражаемого, не аморфного, единообразного 
и рядоположного, но структурно разде-
лённого, вращающегося по своим орбитам 
в силовом поле субъективного. Природа со-
бытия также может быть рассмотрена как 
планетарная модель. Вокруг сборки собы-
тийного пространства вращаются воспри-
ятие и воображаемое.
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