
функционирования ментальных феноменов, представ-
ляется нам не только уместным, но и убедительным. 
Внесознательный уровень менталитета проявляется на 
уровне национального самосознания, которое включа-
ет совокупность таких глубинных и сложных чувств, 
как чувство гордости, достоинства, чести и т.п. Эта 
специфика закрепляется и в последствии реализуется в 
поведенческих, культурных, мыслительных установ-
ках, фиксированных на уровне восприятия, оценки и 
поведения. 

В русле ментального подхода мы попытались 
раскрыть содержание феномена установки и его соци-
альных проявлений - глубинно-психическое, социаль-
ное и аксиологическое. Феномен установки является 
своеобразной структурной основой менталитета; она 
функционирует как в сфере внесознательного, так и на 
границе, «в преддверии» общественного и индивиду-
ального сознания. Установки функционируют как вне-
сознательные феномены, играя весьма существенную 
роль в функционировании феномена менталитета об-
щества. 

Анализ различных «ситуаций» менталитета, 
его проявления в историческом пространстве «русской 
цивилизации» в форме национального характера рус-
ского народа позволяет нам предположить, что именно 
ментальные механизмы социальной динамики- воз-
можное средство преодоления продолжающегося си-
стемного кризиса современного российского обще-
ства. Внутренняя противоречивость, разнонаправлен-
ность ценностных ориентации и установок русского 
менталитета объясняется нравственно-
психологической и интеллектуальной развернутостью 
духовных основ жизнедеятельности русского народа 

Философско-образовательный аспект изуче-
ния феномена русского менталитета представляется 
существенным в рамках социально-философского его 
осмысления и перспективным с позиции возможности 
социальных преобразований современной России. Это 
связано с необходимостью осмысления вопросов со-
временной российской образовательной политики и 
практики в контексте общих законов и закономерно-
стей социального развития, в контексте ментального 
подхода, в основе которого лежит представление о 
том, что менталитет как устойчивая система, изменя-
ющаяся во «времени большой длительности» 
(Ф. Бродель), не может быть изменен в короткий срок, 
в течение которого возможны изменения политическо-
го характера. 
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МЕНТАЛЬНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
КАК ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СТРУКТУРЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

А. П. Лобанов 

В настоящее время научная общественность 
переживает процесс становления основанной на прин-
ципах нелинейного мышления когнитивно-
синергетической научной парадигмы. Она представля-
ет собой совокупность конвергентных технологий как 
взаимообусловленного кластера нано - (N), био - (В) и 
инфо - (I) технологий и когнитивной (С) науки [1]. 
Как утверждает первый отечественный психолог-
когнитивист Б.М. Величковский, конвергенция когни-
тивной науки с био - и нанотехнологиями стала оче-
видной в связи с созданием методов функциональной 
визуализации работы мозга [2]. Названная выше це-
лостность базируется на общей методологии инфор-
мационного подхода и наличии трансдисциплинарных 
схем репрезентации информации. Для нас непосред-
ственное значение имеет тот факт, что впервые за 
многолетнюю историю психология выступает как 
Primus inter pares (первый среди равных). Сегодня ко-
гнитивная психология, как и когнитивная наука в це-
лом, призвана изучать механизмы человеческого по-
знания и научиться воспроизводить их, используя со-
временные технические средства. 

Термин «NBIC-конвергенция» отражает но-
вый взгляд научного сообщества на перспективы меж-
дисциплинарной (точнее, трансдисциплинарной) инте-
грации знаний и технологий. Ученые разных областей 
знаний начинают осознавать преимущества прямого 
общения без переводчика с языка общенаучной мето-
дологии на диалекты частных наук. Одним из таких 
трансдисциплинарных понятий является общее для 
философии, психологии, социологии и лингвистики 
понятие репрезентации. Ниже мы остановимся на про-
блеме интеграции философских и психологических 
представлений о природе интеллекта, исходя из тео-
рии ментальной репрезентации и ментального опыта. 

Н.Ю. Попова рассматривает интеллект, исходя 
из наличия двух философских систем теоретического 
освоения мира: метафизики и диалектики. Согласно 
метафизической системе теоретизирования, интеллект 
представляет собой репрезентацию действительности, 
то есть мысленный конструкт, который не отражает, а 
репрезентирует содержание мира. В диалектической 
системе теоретизирования интеллект является формой 
отражения действительности, субъективной реально-
стью, рациональным аспектом содержания образа дей-
ствительности [3]. 

Х.И. Зандкюлер анализирует интеллект в кон-
тексте теории репрезентации как ментального замеще-
ния исходной непознаваемой действительности. Он 
полагает, во-первых, что бытие не репрезентирует себя 
в нас; во-вторых, что репрезентация есть презентация 
содержания представлений в других и через другие 
содержания [4]. В результате имеет место противопо-
ставление теории познания, основанной на репрезен-

29 



тации действительности и на ее отражении, что значи-
тельно ограничивает онтологический потенциал раз-
рабатываемой автором картины мира. 

В психологии идея рассматривать ментальную 
репрезентацию в качестве интеллектообразующей 
структуры принадлежит К. Оутли. Понятие репрезен-
тативного интеллекта нашло широкое применение в 
работах Ж. Пиаже и Дж. Брунера. Интерес к проблеме 
репрезентации, как утверждает М.А. Холодная [5], это 
фактически интерес к механизмам человеческого ин-
теллекта. 

Единство психологического и философского 
подходов к пониманию ментальных репрезентаций и 
когнитивных структур отражает содержание следую-
щего утверждения философа Е.Н. Князевой. В когни-
тивной схеме заложена внутренняя программа дей-
ствия, она имманентно присуща воспринимающему, 
мыслящему и действующему организму, хотя и моди-
фицируется опытом [6]. 

Мы полагаем, что интеллект представляет со-
бой сложно интегрированную совокупность (динами-
ческую систему) ментальных репрезентаций, струк-
турно дифференцируемую в понятиях здравого смыс-
ла, рассудка и разума. Здравый смысл - первичное 
слабо дифференцированное целое, основа практиче-
ского интеллекта. Мы исходим из того, что здравый 
смысл основан на трасдуктивной логике и возведении 
в абсолют отдельно взятого, эмоционально и личност-
но окрашенного события, представленного в индиви-
дуальном сознании посредством тематических репре-
зентаций. 

Разум - способность к рефлексии и познанию 
в процессе преобразования, более позднее по времени 
интеллектуальное образование. Разум - это возрож-
денная в абстрактном конкретность (и образность), 
позволяющая развернуть быстрое реагирование мен-
тальных процессов без посредников со стороны вто-
рой реальности (мира абстракций). Однако без рассуд-
ка разум сродни утрате способности к обратимости 
мыслительных процессов, инволюционный возврат к 
рассуждению исключительно на основе тематических 
репрезентаций и здравого смысла. Поэтому необходи-
мо учитывать различия между рассудочной и разум-
ной интеллектуальной деятельностью человека. Рассу-
дочная деятельность предполагает процессы генерали-
зации и деконтекстуализации, которые сопровождают 
переход от тематических репрезентаций к категори-
альным репрезентациям, от образа к понятиям. Напро-
тив, возврат от понятия к образу приводит к воссозда-
нию образного кода в метафоре. Разумная интеллекту-
альная деятельность использует феномен дедуктивно-
го обобщения конкретного события. Нельзя отож-
дествлять разумную образность и конкретность выда-
ющихся ученых, проявляющуюся на языке метафор, с 
распространением частного события на все случаи 
жизни свойственного житейской психологии здравого 
смысла. 

Рассудок в целом соответствует формально-
логическому мышлению и научному познанию, бази-
рующемуся на индуктивной и дедуктивной логике. 
Рассудочная деятельность оперирует отвлеченными 
понятийными структурами, формальными результата-
ми отражения предметов и их образов. Рассудок как 

континуальный уровень интеллекта в конструкте 
«здравый смысл - разум» можно рассматривать как 
точку активации индивидуального интеллекта. Он 
функционирует как совокупность умственных опера-
ций разного уровня абстракции. Рассудок, основанный 
на здравом смысле, преимущественно обеспечивает 
познание, основанный на разуме - метапознание. 

Наша модель позволяет констатировать нали-
чие ряда промежуточных форм интеллекта, которые 
осложняют диагностику базовых интеллектуальных 
образований и в то же время объясняют многообразие 
(вариативность и инвариантность) его проявлений. 
Другими словами, интеллект - это способность к ко-
гнитивной и метакогнитивной организации менталь-
ных репрезентаций разного уровня системной инте-
грации и дифференциации. Он представляет собой 
динамическую систему, в структуре которой на уровне 
подсистем представлен здравый смысл, рассудок и 
разум, носителем которых выступает характер мен-
тальных репрезентаций. Рассудок является механиз-
мом активации ментальных репрезентативных струк-
тур в континууме «здравый смысл - разум». Поэтому 
интеллект как ментальный опыт, включающий мен-
тальные репрезентации, когнитивные и метакогнитив-
ные стратегии мышления / обучения, подчиняется об-
щим принципам дифференциации и интеграции. 
Идентификация структурных компонентов интеллекта 
посредством разного уровня обобщенности менталь-
ных репрезентаций позволяет придать его концепции 
сугубо психологический (частно-научный) статус, со-
храняя трансдисциплинарный характер базовых науч-
ных понятий. 
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