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В статье анализируются ментальные репрезентации психических состояний, возможности их описания 
через ассоциативные, понятийные, оценочные и образные характеристики. Ментальные репрезентации 
психических состояний, образующие операциональную структуру сознания, рассмотрены как результат 
жизненного пути человека, определенный формат мысленного образа, в котором происходит содержа-
тельное отображение переживаемого состояния при его последующем закреплении в структурах памяти. 
Установлено, что ситуации жизнедеятельности субъекта связаны с репрезентециями состояний опреде-
ленного знака, интенсивности и длительности, образуя ассоциативное единство. Наиболее выраженные 
ассоциативные связи с ситуациями имеют психические состояния, противоположные по знаку и модаль-
ности, характеризующиеся разной длительностью и психической активностью.
Ключевые слова: ментальные репрезентации, психические состояния, индивидуальные особенности, 
ассоциации, жизненный путь.

The study of mental representations of mental states (N = 408) showed the possibility of their description through 
associative, conceptual, evaluative and figurative characteristics. It can be concluded that mental representations 
of mental states forming the operational structure of consciousness can be considered as a result of the person’s 
life path, that is, as a specific format of the mental image in which a meaningful representation of the experienced 
state takes place with its subsequent fixation in memory structures. Mental representations may change depend-
ing on the characteristics of the impact on the subject. Person’s life situations are associated with the representa-
tions of states of a certain sign, intensity and duration, forming an associative unity. These connections are signi-
fied and fixed in the language, manifesting implicitly. The most pronounced associative links to situations are 
psychic states that are opposite in sign, modalities characterized by different durations, high or low psychic 
activity.
Keywords: mental representations, mental states, individual features, associations, life path

Введение. Изучение психических состоя-
ний человека неизбежно ставит вопрос 

о возникновении, становлении и упрочивании 
представлений о переживаемых состояниях, их 
распознавании, идентификации и репродукции 
в тех или иных ситуациях жизнедеятельности. 
Такая постановка вопроса приводит исследо-
вателя к «хранилищу» возникшего конструк-
та – ментальному опыту,  как составной части 
субъективного опыта человека. На наш взгляд, 
содержательное понимание ментального опы-
та предлагается М. А. Холодной [1], по мне-
нию которой такой опыт представлен в трех 
основных формах: оперативный – ментальные 
репрезентации, динамический – ментальное 

пространство и фиксированный – ментальные 
структуры. В этом контексте процесс формиро-
вания представлений о психических состояниях 
в ментальном плане, а также результат данного 
процесса в виде образа и знания, как совокуп-
ности субъективных суждений о состоянии, свя-
заны с ментальными репрезентациями.

По мнению А. В. Брушлинского и Е. А. Сер-
гиенко, понятие репрезентация означает 
«представленность», «изображение», «ото-
бражение одного в другом или на другое», то 
есть речь идет о внутренних структурах, фор-
мирующихся в процессе жизни человека, в ко-
торых представлена сложившаяся у него кар-
тина мира, социума и самого себя [2]. При та-
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кой трактовке с помощью понятия «ментальная 
репрезентация» можно описывать и содержа-
ние психического отображения, и формат, 
в котором происходит такое отображение. От-
метим также, что ментальные репрезентации 
со временем приобретают определенную 
структуру: в них выделяют ассоциативный, 
оценочный, понятийный и образный уровни.

 Ментальные репрезентации могут рассмат
риваться как процесс (процесс отображения, 
представления) и как результат, единица 
(описание опыта в рамках картины мира). Пер-
вый подход характерен для зарубежной психо-
логии, где акцент делается на процессуальной, 
динамической стороне ментальной репрезен-
тации, на ее когнитивных функциях [3; 4].

В рамках второго подхода ментальные ре-
презентации понимаются как внутренние 
структуры, формирующиеся в процессе жизни 
человека, в которых представлена сложившая
ся у него картина мира, социума и самого себя 
[5]. Данная парадигма ментальной репрезен-
тации характерна для ряда отечественных 
и зарубежных работ [6–8]. Она позволяет рас-
смотреть организацию и содержание вербаль-
ных и образных представлений человека. 

При таком подходе, рассматривающем 
ментальную репрезентацию как результат ото-
бражения, принято различать несколько форм: 
образные, концептуальные, функциональные 
репрезентации (репрезентации, связанные 
с действием) и социальные репрезентации [9]. 
Ключевыми в этом случае являются образные 
и концептуальные ментальные репрезента-
ции. Понимание ментальной репрезентации 
как образа довольно широко распространено 
среди исследователей. Так, М. А. Холодная, 
например, считает, что «ментальная репре-
зентация – это актуальный умственный образ 
того или иного конкретного события (то есть 
субъективная форма «видения» происходяще-
го)» [1, с. 245].

В контексте высказанных представлений 
изучение ментальных репрезентаций состоя-
ний человека имеет особую значимость, так 
как психическое состояние – индивидуальный 
субъективный феномен человеческой психики 
и выделение универсальных закономерностей 
репрезентаций состояний позволит выявить 
закономерности в формировании картины 
мира и структуры суждений о нем. Представ-
ляет существенный интерес процесс форми-
рования системы представлений о психиче-
ских состояниях в ментальном плане, а также 
результат данного процесса. Это особый вид 
репрезентации того, чему нет соответствия 
в объективном предметном мире, поэтому 
изучение психологических механизмов и зако-
номерностей репрезентаций состояний субъ-

екта позволит более глубоко понять природу 
и функционирование репрезентаций в психи-
ческой жизни человека, в его внутреннем мире. 

Однако, несмотря на наличие отдельных 
работ в области ментальных репрезентаций, 
в целом, следует отметить, что на сегодняш-
ний день отсутствуют исследования, целью ко-
торых явилось бы изучение ментальных ре-
презентаций, именно, психических состояний. 

Попытка ответить на эти вопросы представ-
лена в данном исследовании,  целью которого 
являлось изучение особенностей ментальных 
репрезентаций психического состояния.

Метод. При изучении ассоциативных ха-
рактеристик ментальных репрезентаций со-
стояний описывались эксплицитные и импли-
цитные показатели  ассоциативных связей 
в контексте «психическое состояние – ситуа-
ция». В исследованиях участвовали 103 чело-
века, возраст 17–23 года. 

В изучении имплицитных связей использо-
вался имплицитный ассоциативный тест (ИАТ) 
[10]. Он предназначен для исследования им-
плицитных (неосознаваемых, автоматических) 
ассоциаций, стереотипов, установок, аффек-
тов или отношений, которые осуществляются 
путем измерения их автоматической оценки. 

В эксперименте исследовались ассоциа-
тивные связи ситуаций общения ссора и обще-
ние с друзьями – с равновесными и неравно-
весными психическими состояниями: радость, 
душевная боль, веселость, печаль, угнетен-
ность, восторг. Эти психические состояния 
оказались среди наиболее значимых для дан-
ной группы испытуемых (студентов). В иссле-
довании участвовали 64 студента, возраст 
17–25 лет.

При изучении понятийных характеристик 
репрезентаций состояний сравнивалось субъ-
ективное понимание состояний (испытуемые 
давали определения ряду психических состоя-
ний) со словарной справкой – определениями 
из толковых словарей Даля, Евгеньевой, Оже-
гова и др. В исследовании принимали участие 
студенты 1 и 2 курсов (90 чел.) и аспиранты 
1 года обучения (52 чел.). 

Оценочные характеристики ментальных ре-
презентаций состояний изучались  по методике 
семантического дифференциала (в модифика-
ции В. Ф. Петренко) [11]. Вычислялась средняя 
оценка испытуемыми. При обработке результа-
тов выделялись ядерные образования (ядерны-
ми являлись описания характеристик психиче-
ских состояний, встречающиеся у большинства 
испытуемых с максимальной выраженностью 
признака), околоядерные (средние)  и перифе-
рия. Исследование проводилось в процессе 
учебных занятий со студентами. Участвовали 
36 испытуемых, возраст 19–20 лет. 
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Образ психического состояния (образные 
характеристики). В  исследовании испыту
емым предлагалось актуализировать и опи-
сать наиболее типичное положительное и от-
рицательное психические состояния, то есть 
описать, как они идентифицируют (узнают), то, 
что ими переживается именно данное, не ка-
коелибо другое, положительное / отрицатель-
ное состояние. В исследованиях приняли уча-
стие 87 человек. Все – студенты, возраст 17–
22 года. Для изучения образа состояния 
использовалась методика «Рельеф психиче-
ского состояния» [12].

Изучение динамики ментальных репрезен-
таций психических состояний в ходе экспери-
ментального воздействия осуществлялось по 
следующей схеме. Вначале регистрировались 
исходные (фоновые) характеристики менталь-
ных репрезентаций состояний: ассоциатив-
ные, оценочные и образные, описывались ак-
туальные состояния. Исследования проходи-
ли во время учебных занятий (лекции), поэтому 
во время объяснения материала занятие пре-
рывалось  и студенты погружались в релакса-
ционное состояние: использовались методики 
Шульца, ЭверлиРозенфельда, медитативные 
методики. Студенты «выводились» из релак-
сационного состояния с помощью специаль-
ных приемов активации. После этого следова-
ло повторное измерение ассоциативных, поня-
тийных и оценочных характеристик состояний, 
а также их описание. По такому же плану про-
водилось изучение влияния мобилизующего 
воздействия на ассоциативные, оценочные 
и образные ментальные репрезентации. Экс-
перименты проводились в течение семестра. 
В нем участвовало 30 человек, возраст 18–
19 лет. 

При изучении влияния индивидуальных 
особенностей на ментальные репрезентации 
(образные характеристики) использовались 
следующие методики: личностный опросник 
EPI Г. Айзенка, пятифакторный личностный 
опросник Маккрае – Коста «Большая пятерка», 
методика самооценки личности (Будасси), ме-
тодика диагностики темперамента Я. Стреляу, 
тест структуры интеллекта (TSI) Р. Амтхауэра, 
опросник «Рельеф психического состояния» 
А. О. Прохорова. В исследовании приняли уча-
стие студенты 3–4 курса – 36 человек.

Результаты и обсуждение. В проведен-
ном феноменологическом и эксперименталь-
ном исследовании ментальных репрезентаций 
психических состояний установлено, что ситу-
ации ассоциативно связаны с состояниями 
определенного знака, модальности, интенсив-
ности и длительности.  Наиболее выраженной 
ассоциативной связью с ситуациями характе-
ризуются психические состояния, противопо-

ложные друг другу по знаку и значению, а так-
же отличающиеся высоким или низким уров-
нем активности. Обнаружено, что понимание 
значений психических состояний зависит от 
субъективного опыта и возраста респонден-
тов: по мере приобретения опыта и увеличе-
ния возраста субъекта понимание состояний 
приближается к обобщенному общественному 
опыту, зафиксированному в словарной справ-
ке. Понимание несет субъективную смысло-
вую нагрузку, вкладываемую респондентами 
в определения состояний. Результаты свиде-
тельствуют о том, что образ состояния стаби-
лен, независим от ситуации, в которой он пе-
реживается, то есть образ состояния вписан 
в субъективный опыт человека и репродуциру-
ется устойчиво вне контекста ситуации его ак-
туализирующей. В то же время выявлена 
специ фика устойчивости оценок репрезента-
ций состояний, характеризующихся опреде-
ленной структурой, разной степенью организо-
ванности и ведущими составляющими. 

При изучении динамики ментальных ре-
презентаций было установлено, что ассоциа-
тивные характеристики ментальных репрезен-
таций до и после проведения сеанса релакса-
ции отличаются проявлениями секторальных 
и генеративных характеристик. В изменениях 
состояний высокого уровня психической ак-
тивности наблюдается уменьшение физиоло-
гических характеристик и отсутствие катего-
рии «действие» в генеративных характеристи-
ках. Для состояний низкого уровня психической 
активности характерны различия в сектораль-
ных характеристиках (появление физиологи-
ческих реакций, отсутствие когнитивных ха-
рактеристик).

Каждая из применяемых методик (по Шуль-
цу, ЭверлиРозенфельду, медитативные мето-
дики) оказала определенное воздействие на 
образные характеристики состояния человека. 
Отметим, что результаты релаксирующих или 
активирующих воздействия могут зависеть от 
специфики применяемой методики, а также 
индивидуальных особенностей испытуемых. 
В частности, мобилизующее воздействие ока-
зало влияние на состояния 40 % испытуемых. 
Положительное влияние связано с медитаци-
ей: улучшились переживания, направленность 
и осознанность поведения в структуре мен-
тальных репрезентаций состояний. Методика 
нервномышечной релаксации по ЭверлиРо-
зенфельду в большей степени оказала воз-
действие на физиологические проявления. 
Аутогенное погружение повлияло на процессы 
ощущения, восприятия и памяти, направлен-
ность поведения, мышечный тонус и работу 
желудочнокишечного тракта в структуре ре-
презентаций состояний.
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Наибольшее количество изменений харак-
терно для ментальных репрезентаций нега-
тивных психических состояний гнева и утомле-
ния. Положительные состояния радости и спо-
койствия в меньшей степени подвергаются 
изменениям после процедуры медитации. Вы-
явлена регуляторная функция медитации: по-
сле проведения данной процедуры интенсив-
ность ментальных репрезентаций всех состоя-
ний у студентов снижается, приближается 
к средним значениям.

В целом, ментальные репрезентации со-
храняют устойчивость и низкую вариативность 
своих характеристик.

При изучении взаимоотношений индивиду-
ально-психологических особенностей и мен-
тальных репрезентаций было обнаружено, 
что индивидуальнопсихологические характе-
ристики человека влияют на структуру менталь-
ных репрезентаций актуальных, типичных и от-
рицательных состояний опосредованно через  
показатели психических процессов, а репрезен-
таций положительных состояний через показа-
тели переживаний и поведения.

Ментальные репрезентации отрицатель-
ных и положительных состояний зависят от 
личностных характеристик: уровень самооцен-
ки и способности к волевой регуляции поведе-
ния в большей мере определяет структуру 
ментальных репрезентаций положительных 
состояний, а самостоятельность мышления, 
здравомыслие и степень реалистичного отно-
шения к жизни – структуру репрезентаций от-
рицательных состояний. 

Заключение. Проведенное эмпирическое 
и экспериментальное  исследование менталь-
ных репрезентаций психических состояний 

свидетельствует о возможности их описания 
через ассоциативные, понятийные, оценоч-
ные и образные характеристики. Можно пола-
гать, что ментальные репрезентации психиче-
ских состояний, образующих операциональ-
ную структуру сознания,  могут быть 
рассмотрены как результат жизненного пути 
человека, как определенный формат мыслен-
ного образа, в котором происходит содержа-
тельное отображение переживаемого состоя-
ния при его последующем закреплении 
в структурах памяти. 

Этот формат, как показано в наших исследо-
ваниях, имеет специфическую конфигурацию, 
зависящую от качества психического состояния, 
а также определенные свойства: простран-
ственную организацию, ядерные составля
ющие, вариативные характеристики, относи-
тельную устойчивость и независимость репро-
дукций от ситуаций жизнедеятельности 
субъекта. Его актуализация приводит к репро-
дукции, закрепившейся в ментальном опыте 
структуры в виде репрезентации состояния. 
В зависимости от особенностей воздействий на 
субъекта репрезентации могут  иметь тенден-
цию к изменению.

Ситуации жизнедеятельности субъекта 
связаны с репрезентациями состояний опре-
деленного знака, интенсивности и длительно-
сти, образуя ассоциативное единство. Эти 
связи обозначены и закреплены в языке, про-
являясь имплицитно. Наиболее выраженные 
ассоциативные связи с ситуациями имеют пси-
хические состояния, противоположные по зна-
ку, модальности,  характеризующиеся разной 
длительностью, высокой или низкой психиче-
ской активностью. 
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