
Свое начало изучаемая проблема берет 
в разделении знания на рациональное 

и интуитивное. Подобное разделение суще>
ствовало еще в древности (например, ан>
тичные логос и гнозис). Сегодня оно также
сохраняется и не теряет своего значения.
Долгое время истинным, настоящим в за>
падной культуре считалось рациональное
знание. Однако в последнее время опреде>
ленный интерес вызывает интуитивное зна>
ние. Во многом это можно объяснить вни>
манием к восточной культуре, где этому 
знанию отводится немалая роль в развитии
сознания.

Концепцию разделения знаний на яв>
ное и неявное предложил в конце 50>х годов 
ХХ в. британский философ и математик
Майкл Полани, который в первую очередь
различал объективные и субъективные зна>
ния. Объективные знания существуют, по
его мнению, независимо от человеческого
сознания и представлены, например, в виде
текстов, схем, таблиц. Субъективные знания
он рассматривал как личностные. Они>то 
и разделяются им на явное и неявное знание.
При этом явное знание может выражаться
языковыми средствами, быть вербализова>
но, существовать в виде текста. Оно прояв>

ляется в виде научных гипотез, различных
теорий, теоретических моделей, экспери>
ментальных законов и т. д.

В свою очередь, неявное знание — это 
такой вид знания, которое логически не
оформляется и вербально не выражается.
Неявное знание служит формой существо>
вания скрытых, нерационализированных
представлений об окружающем мире и со>
ставляет особый этап в развитии сознания.
Это знание можно также назвать перифе>
рийным. Оно особым образом проявляет>
ся, например, в практической деятельности 
и передается путем личных контактов, как
правило, в результате обучения. В этом слу>
чае оно выступает как практическое знание,
существующее в виде навыков, умений.

По словам М. Полани, мы живем в этом
знании, «как живем в собственном теле»
(Полани, 1985: 95). М. Полани очень по>
дробно описывает особенности неявного
знания, отмечает, что это знание широко
применяется в жизни человека. Однако дать
определение, раскрывающее его сущность,
проблематично. Причина этого скрывается 
в том, что неявное знание является резуль>
татом многих факторов и, видимо, до конца
не осознается. В целом теория М. Полани
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заложила основу для развития представле>
ний о неявном знании.

Интересную попытку определить сущ>
ность неявного знания предприняли Т. Дэ>
венпорт и Л. Прусак. Они считают, что неяв>
ное знание можно охарактеризовать как 
изменчивую смесь практического опыта, ин>
дивидуальных ценностей, контекстной ин>
формации и интуиции, что создает основу
для оценки и объединения нового опыта 
и новой информации (Мильнер и др., 2006: 64).

Особое место в процессе изучения неяв>
ного знания занял вопрос о разделении его
на различные виды. Попытки классифици>
ровать неявное знание позволяют углубить
представление о его сущности и особеннос>
тях. Приведем в качестве примера некото>
рые классификации, предлагаемые в науч>
ной литературе.

Например, в исследовании, проведенном
Г. Стариковой, предлагается несколько ва>
риантов данной классификации. Один из
них определяется принадлежностью неяв>
ных знаний тому или иному субъекту. В ре>
зультате неявное знание подразделяется на
личностное, парадигмальное, объективиро>
ванное и транссубъективное (Старикова,
2001: 64).

Личностное знание представлено некон>
цептуализируемыми, иррационально>лично>
стными, неявными, глубинными феномена>
ми, не вербализуемыми на данном этапе раз>
вития науки. Это знание противостоит
рационально>личностному знанию, которое
поддается отображению концептуальными
средствами современной науки.

Парадигмальное знание — это такое не>
явное знание, которое принадлежит опре>
деленному научному сообществу. Такое 
знание нельзя свести к индивидуально>лич>
ностному. Это могут быть логические 
и лингвистические правила и нормы, обще>
принятый язык науки, общеизвестные фун>
даментальные законы и принципы, фило>
софско>мировоззренческие предпосылки,
научная картина мира, стиль мышления.

Объективированное (интерсубъектив)
ное) знание — разновидность неявного зна>

ния, которое на определенном историче>
ском этапе фиксируется в знаковой или
иной форме. Примером могут быть общепо>
нятные в данном культурном контексте сим>
волы.

Транссубъективное знание — неявное,
принадлежащее «субъекту — человечеству».
Оно представляет собой скрытые, предельно
общие основания познавательной деятель>
ности, универсальные идеалы и нормы, без
которых невозможно существование и раз>
витие самого феномена познания.

Г. Старикова классифицирует неявные
знания также по степени неявности. В этом
случае они разделяются на знания: а) кото>
рые не могут быть осознаны ни при каких 
условиях; б) осознание которых весьма 
затруднено в силу внутреннего психологиче>
ского сопротивления либо из>за того, что
они изначально получались индивидом в не>
явной, неосознаваемой форме; в) элемен>
ты которых доступны осознанию с помощью
самоанализа, рефлексии либо с помощью
специальных психиатрических методов. 
В целом к таким неявным знаниям, по мне>
нию исследователя, относятся перифериче>
ское, инструментальное, контекстное, пред>
посылочное, объективированное, парадиг>
мальное и скрываемое знания.

Существуют и другие классификации.
Например, А. О. Карпов выделяет следую>
щие виды неявного знания (Карпов, 2007).

Имплицитное знание. Это знание явля>
ется результатом практических действий ин>
дивида, оно не осознано и образуется в его
«личном бессознательном». Карпов считает,
что проявления имплицитного знания мож>
но видеть, например, в приобретенных навы>
ках управления сложными многопарамет>
рическими системами, что оно ощущается
личностью как интуитивная активность. 
При этом термин «имплицитное» (подразу>
меваемое) введен для того, чтобы отличать
неявное знание от «подсознательного» или
«бессознательного», которые описывают 
в психоанализе феномены, связанные с вы>
теснением из сознания неприятных, травми>
рующих переживаний. Имплицитное знание
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формируется в результате успешного опыта
его применения. Если человек справляется
со сложной задачей, но при этом не задумы>
вается над тем, как он выполняет работу, то
считается, что он опирается на имплицитное
знание. Если человек способен предвосхи>
щать ошибки, его внимание носит непроиз>
вольный характер и специалист реагирует на
малозаметные признаки, даже не отдавая се>
бе в этом отчета, то это принято называть
интуицией. Если порядок и способ работы
осознаются, то используется термин «экс>
плицитное» (явное) знание.

Интуитивное знание. В отличие от им>
плицитного интуитивное знание существует
на уровнях «личного и коллективного бес>
сознательного». Например, это понимание 
и ощущение ситуации посредством схваты>
вания ее реликтовыми формами «коллектив>
ного бессознательного», посредством архе>
типов.

Реликтовое знание. Представляет собой
содержание наследуемых форм «коллектив>
ного бессознательного», т. е. архетипов 
и инстинктов. У человека это знание прояв>
ляется в интуитивных действиях в экстре>
мальных ситуациях, в системе неконтроли>
руемых отношений к ребенку в семье, в соци>
альной группе. Реликтовое знание одина>
ково у всех особей одного биологического
вида (в том числе и человека).

Интегрированное знание. Это синтез
знания рационального, интуитивного и ре>
ликтового. Профессиональная деятельность
различного рода требует знания разной глу>
бины.

Кроме того, в научной литературе широ>
ко используется термин «фоновое знание»,
который характеризует определенный вид
неявного знания, противопоставляемый зна>
нию вербализованному. Фоновое знание —
это обоюдное знание реалий говорящим 
и слушающим, являющееся основой языко>
вого общения. Фоновые знания образуют
часть того, что социологи называют мас>
совой культурой, представляют собой све>
дения безусловно известные всем членам
общности. 

По степени своей распространенности 
в литературных произведениях выделяют
три вида фонового знания: общечеловече>
ские фоновые знания, региональные и стра>
новедческие. Фоновые знания можно квали>
фицировать по принципу их содержания:
житейские, донаучные, научные, литератур>
но>художественные. Фоновые знания под>
разделяются также на тривиальные и нетри>
виальные. Тривиальные знания в тексте, как
правило, не вербализуются, они могут быть
реализованы лишь в особом учебном тексте,
например при обучении ребенка. Фоновые
знания могут также перемещаться из одного
типа в другой.

Существует классификация Б. Хазлет,
которая выделяет четыре типа фоновых зна>
ний, влияющих на процесс коммуникации: 
1) обыденные знания, или наивная картина
мира; 2) культурные знания, тесно связан>
ные с ценностями родной культуры; 3) зна>
ния о правилах взаимодействия в ситуации
общения; 4) лингвистические знания (языко>
вая компетенция) (Шеина, 2009: 20).

Обобщая сказанное, можно отметить,
что неявное знание не является однородным.
Оно имеет разные формы своего проявле>
ния. При этом точной классификации неяв>
ного знания пока не существует, поскольку
нет четкой границы между различными ви>
дами неявного знания. В результате услож>
няется раскрытие сущности и толкование
неявного знания. Вместе с тем определенные
характеристики исследуемого знания могут
быть установлены. Неявное знание — это
скрытые, нерационализированные представ>
ления об окружающем мире. Неявное зна>
ние — это знание, которое связано с практи>
ческой деятельностью человека. Это знание,
которое обусловлено существованием чело>
века в том или ином обществе. Это знание,
которое получено человеком в результате
его деятельности и которое во многом зави>
сит от психологии конкретного носителя
данного знания.

Не очень ясна связь неявного знания 
и «бессознательного». С одной стороны,
когда речь идет о «бессознательном», пред>

Научный потенциал: работы молодых ученых 2552010 — №4



полагается деятельность инстинктов, кото>
рые являются врожденными, в отличие от
неявного знания, приобретаемого в течение
жизни. С другой стороны, существует точка
зрения, согласно которой получаемая чело>
веком информация в процессе осмысления 
и освоения переходит на бессознательный
уровень. «Бессознательное» и неявное зна>
ние оказываются некоторым образом взаи>
мосвязанными.

Неявное знание, как и «бессознатель>
ное», имеет немалое значение для формиро>
вания личности человека. Неявные знания
проявляются во всей жизнедеятельности 
человека, практической деятельности, обще>
нии, познании, физических действиях. Неяв>
ные знания могут носить мировоззренче>
ский характер, заключая в себе представле>
ния о мире и человеке. Это такие знания, ко>
торые обеспечивают фундамент для после>
дующей познавательной деятельности. Это
знания о приемах, методах научно>иссле>
довательской деятельности. Это как обще>
принятые и общеизвестные знания, так 
и знания, разработанные самой личностью 
в результате собственного познавательно>
го опыта. Это «инструментальные» знания 
о средствах, используемых в познаватель>
ном процессе, «умственные» навыки, уме>
ния. Это «специализированные» знания,
связанные с отдельными отраслями. Напри>
мер, в подсознании человека происходит
формирование динамического стереотипа,
который позволяет разгрузить внимание,

память, существенно повысить скорость вы>
полнения действий, при этом сознание мо>
жет быть сконцентрировано на решении 
параллельных или посторонних задач. При>
мечательно, что рутинные, устойчивые про>
цедуры выполнения работы имплицируются
быстрее всего. Таким образом, неявное зна>
ние имеет ряд проявлений и определенное
значение для формирования сознания и лич>
ности человека, вследствие чего заключает 
в себе исследовательский интерес.
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