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Аннотация
Данное понятие описывается с интеллектуальной и

психологической, философской и духовной точки зрения.
Анализ автором более 50 тысяч человеческих жизней, в ходе
своей профессиональной практики, показал, что большинство
людей (в том числе, относящих себя к интеллигенции)
привыкло оперировать упрощенными и простыми категориями,
касающимися человеческой личности и жизни. Причем,
всех основных сфер человеческой жизнедеятельности:
интеллектуальной и психологической, философской и духовной.
Когда же встречается явление средней или высокой степени
сложности, то, чаще всего, люди терпят принципиальное фиаско.
К сожалению, не желая понимать того, что главная причина их
неадекватного восприятия и анализа, той или иной конкретной
ситуации, заключается в них самих. В результате чего, большие
ошибки в важнейших жизненных вопросах, повторяются с очень
большой частотой.
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мышления
Эффективность и полноценность житейской, профессио-

нальной, творческой деятельности в значительной степени
зависит от того, какими категориями способен мыслить кон-
кретный человек. Имеются следующие категории сложно-
сти житейских явлений: простая, средней степени сложно-
сти, сложная, очень сложная. Есть, конечно, еще и упрощен-
ная, но, в данном случае, она погоды не делает. Поэтому мы
не будем на ней делать особый акцент. Категории сложно-
сти имеют отношение к основным четырем сферам жизне-
деятельности: интеллектуальной и психологической, духов-
ной и эстетической. Существенную роль играет и менталитет
конкретного человека – обычный или интеллигентный. Если
рассматривать ситуацию с точки зрения творческого начала.
О первом типе менталитета – деструктивном в данной рабо-
те мы говорить не будем, так как, это очень большая и слож-
ная тема. И для ее адекватного и полноценного освещения
предполагается отдельная работа.

Человек, привыкший мыслить только простыми катего-
риями, лишь иногда способен оперировать понятиями сред-
ней степени сложности. И почти полностью бессилен отно-



 
 
 

сительно понятий сложных. И не догадывается о существо-
вании очень сложных понятий и явлений жизни.

Человек, способный мыслить понятиями средней степени
сложности, лишь иногда способен быть относительно полно-
ценным в своей активности применительно к сложным по-
нятиям. Причем, как в восприятии, так и в их самостоятель-
ном синтезе – практическом воплощении на хорошем каче-
ственном уровне. И именно на таком уровне, ибо, что попа-
ло и как попало делать умеют абсолютно все.

Особая группа людей (очень немногочисленная, к сожале-
нию) умеет оперировать понятиями высокой степени слож-
ности. Это, как правило, гении и истинные аристократы ума
и души, в редчайших случаях – духа.

Есть большое разделение людей и по типу сложности лич-
ности: примитивный, упрощенный, простой, средней степе-
ни сложности, сложный, очень сложный. И взаимодействие
даже людей, относящихся к близко расположенным типам
личности, идет нередко с вполне определенным проблемным
моментом. А общение между типами, находящимися через
одну ступеньку на лестнице иерархии сложности личности
вообще малопродуктивно. И, по большому счету, мало це-
лесообразно. Это только в редких, отдельных случаях, когда
человек осознает свою принципиальную несостоятельность
и неполноценность по жизни вообще и по сравнению с прин-
ципиально более совершенным человеком, он имеет шанс
получить от второго какую-то конкретную пользу для своей



 
 
 

личности, работы, жизни, творчества. Но это есть исключе-
ние из правила. Ибо, развитая самокритичность – это удел
только достаточно зрелых и гармоничных личностей. К ко-
торым большинство, по мнению классиков психологии и фи-
лософии, к сожалению не относится.

Вообще критерии сложности, с житейской точки зрения,
весьма распространенной среди большинства людей и кри-
терии сложности, с точки зрения истинных духовных цен-
ностей, – это совершенно различные системы координат. Не
имеющие друг с другом, по большому счету, ничего общего.

Степень совершенности и гармоничности творчества то-
го или иного конкретного человека зависит от того, какими
понятиями он способен оперировать. Общество и государ-
ство не может ждать от простого человека адекватной оцен-
ки жизненного явления с элементами высокой степени слож-
ности. Это нелогично, неправильно, вредно и опасно. Клас-
сический интеллигент, как правило, относится, как мини-
мум, к личности средней степени сложности. И поэтому име-
ет высокую вероятность того, что может оперировать поня-
тиями средней степени сложности (с житейской точки зре-
ния это высокая степень сложности).

Конечно, умение мыслить даже категориями средней сте-
пени сложности, состоит из целого ряда редких факторов.
Во-первых, это творческое мышление (пять процентов лю-
дей). Во-вторых, это задатки интеллекта существенно выше
среднего (десять процентов людей). Не последнюю роль иг-



 
 
 

рает степень реальной одухотворенности человека. Большой
вклад делает психологическая и философская эрудиция. Не
говоря уже о существовании процессов самовоспитания и
самосовершенствования. Постоянных и интенсивных, доб-
росовестных и многогранных. Умение не возникает одно-
моментно. Его необходимо длительно сознательно и целена-
правленно развивать. Постепенно повышая уровень сложно-
сти анализируемых понятий и явлений. Проводя бесконеч-
ную череду наблюдений и исследований, импровизирован-
ных и запланированных экспериментов. И регулярно систе-
матизируя полученные данные. Интенсивно изучая опыт по-
стижения истины известными и знаменитыми людьми. В на-
стоящем и прошлом.


