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интрппР!^ ^ книги М.А. Холодной “Психология
знаменует важную веху в развитии

ПШ Rmu науки: в отечественной психоло-
икла яркая, оригинальная теория интел-

тттто /=: ^^^Д^нэщая широкое поле возможностей
Shy ^'лубоких И разносторонних ЭМПИрИЧбС-

лекта.

интеллектуального потенциала
^°^Д®иие новой концепции интеллек-

современ необходимость, обусловленная

дивидуальных различий в интеллектуальном про
явлении людей, зависимость уровня IQ от психо
логических свойств и состояний, не относящихся
к сфере интеллектуальной компетентности (экс
траверсия, тревожность, агрессивность, депрес
сия и Т.П.).

2. Методологическое основание кризиса тес-
тологии связано с пониманием интеллекта как
некоей психологической черты, которая прояв
ляется в ситуациях решения задач. Это привело к
диспозициональной трактовке интеллекта, опре
деляемого в качестве специфического типа пове
дения, основанного на склонности действовать
интеллектуально при решении задач. При этом
отмечается неограниченность количества воз
можных типов интеллектуального поведения и
констатируется, что описание все новых видов
интеллектуальных проявлений, предпринимае
мое исследователями, конструирование соответ
ствующих измеряющих тестов отнюдь не прибли
жает к пониманию природы интеллекта. Кроме
того, как считают исследователи, поведение, рас
сматриваемое в качестве интеллектуального, яв
ляется продуктом доминирующей культуры, и
констатируемые поведенческие прототипы, на
пример, “интеллектуальной личности”, не рас
крывают сущности понятия “интеллект”. Исходя
из диспозициональной трактовки интеллекта
именно задача является лакмусовой бумагой для
его проявления. Тогда получается, что речь идет
о специфической интеллектуальной деятельнос
ти, определяемой рамками содержания тестовой
задачи и искусственной ситуацией психодиагнос
тики, что не отражает реальную когнитивную ор
ганизацию личности и особенности ее интеллек
туального поведения в естественных условиях
жизнедеятельности.

3. Особое внимание автор уделяет содержа
тельно-этическому основанию кризиса тестоло
гического подхода, отстаивая точку зрения, со
гласно которой показатели IQ не могут адекватно
представить интеллектуальные возможности че
ловека (его реальный интеллект) и являются
удобным орудием для принудительной социаль
ной стратификации людей.

Подводя итог первой главы, М.А. Холодная
систематизирует эмпирический материал, со
бранный представителями тестологического под-

няvIfu м „ кризисным состоянием в области

ле^уалыЛ^х^”^^’ связанной с изучением интел-
мере это способностей человека. В особой
пттяпАгл».. касается прогноза интеллектуальной

Д Р ости и объяснения ее истоков,
главе монографии автор четко фор-

кризиса, возникшего в результате
епй в научном сознании тестологичес-
рует обстоятельно и глубоко анализи-
г-пргтпво противоречий тестологических ис

следующие- Среди них выделяются

невозможность
опираясь на
не удается

раскрыть природу интеллекта,
психометрический подход (до сих пор
окончательно и однозначно решить

проблему о том, существует ли
^ечь ип способность или же
Р  дет о множестве видов интеллекта);

отсутствие
1  ответа на вопрос, совпадают ли ти-

ой сит проявлений людей в тесто-
пеальнм^^*^^ ^ интеллектуальное поведение вр^ IX Жизненны X условиях;

теоретическая
цеского полугчгтг.

^‘^-^Д^ода, которую признают даже его
^f^neutt Отсутствие строгого, научного опре-
Я мка ^ *^”^®ДДекта, “тщательно исследуемого” в

в^ ^^пхометрической парадигмы, в итоге
тестологов к заявлению о том, что изу-

*^*^теллекта как психической реальности
невозможно: “интеллект исчез”.

J^BTop выделяет три основания “исчезнове
ния интеллекта:

Методическое

несостоятельность тестологи-

- - основание обусловлено низ-
Р^^^^^^стической возможностью тестов ин

теллекта в отношении реальных интеллектуаль-
нь достижений людей. Отмечается тесная связь
показателей IQ с социо-культурным уровнем ис
пытуемых; отсутствие учета особенностей и ин-
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Автор отмечает значение наличия различных
концепций интеллекта и плодотворность экспе
риментальных исследований, проведенных на их
основе. Тем не менее подчеркивается, что созда
ние мощной эмпирической базы, позволяющей
отразить многообразие функциональных прояв
лений интеллекта и факторов, влияющих на его
развитие и работу, не способствует пониманию и
объяснению природы интеллекта, нахождению
ответа на вопрос, что он представляет собою как
психическая реальность.

В третьей главе обосновывается необходи
мость нового подхода к изучению интеллекта на
основе введенной Холодной категории индивиду
ального ментального опыта. Она настаивает на
том, что сущность любого изучаемого объекта не
может быть раскрыта только посредством описа
ния его свойств, ссылаясь на несостоятельность
тестологического и других подходов, рассматри
вающих интеллект с перечислительной позиции.
Понимание природы любого феномена возмож
но лишь при уяснении его структуры, обусловли
вающей своеобразие его проявления, и Холодная
предлагает обратиться к структурно-интегратив
ной методологии.

хода, и отражает его схематически в виде модели
результативных проявлений свойств интеллекта
в условиях выполнения тестовых задач. Она дела
ет неутешительный вывод: тестология, возникшая
как наука об интеллекте и накопившая огромный
массив эмпирических данных о его характеристи
ках, фактически утратила понятие “интеллект”
как реальный объект исследования.

Вторая глава представляет критический обзор
различных подходов к исследованию интеллекта,
которые основываются на определенной трак
товке его природы.

Феноменологический подход: интеллект свя
зывается с трансформацией содержания сознания
(гештальт-теория интеллекта, концепция эффек
тивной организации и использования индивиду
альной базы знаний).

Генетический подход: интеллект определяет
ся как средство адаптации к условиям окружаю
щей среды в процессе эволюции (этологическая
теория интеллекта Чарлсворза, операциональная
теория интеллекта Пиаже).

Социо-культурный подход: интеллект рас
сматривается как следствие социализации, воз
действия культурных влияний (кросскультурные
исследования интеллектуальной деятельности
Леви-Брюля, Леви-Стросса, Лурии и др.; культур
но-историческая теория высших психических
функций Выготского).

Процессуально-деятельностный подход:
теллект определяется исходя из его процессуально
динамических характеристик (теория мышления
как процесса, разрабатываемая Рубинштейном,
Брушлинским; исследования личностных факто
ров интеллекта в рамках теории деятельности,
проводимые Тихомировым, Абульхановой и др.).

Образовательный подход: интеллект — это ре
зультат целенаправленного обучения (теории
когнитивного научения Стаатса, Фишера, Фейер-
штейна, концепция обучаемости Калмыковой,
Берулавы).

Информационный подход: интеллект представ
лен как совокупность базовых когнитивных про
цессов (концепция скоростного интеллекта Айзен
ка, когнитивно-корреляционный метод Ханта,
когнитивно-компетентный метод Стернберга).

Функционально-уровневый подход: интеллект
описывается как система разноуровневых позна
вательных процессов (структурно-уровневая
рия интеллекта Ананьева, теория функциональ
ной организации познавательных процессов Ве-
личковского).

Регуляционный подход: интеллект рассматри
вается как средство (инструмент) самоконтроля и
самоуправления (концепция регулирующей функ
ции интеллекта Терстоуна и ментального само
управления Стернберга).

ин-

тео-

По ее мнению, структурно-интегративны^^
подход позволяет перейти от описательного
уровня результативных проявлений интеллекта
объяснительному на основе анализа особенное^

структурной организации индивидуального
ментального опыта, определяющих своеобразие
интеллектуального поведения личности, что дае'г
возможность приблизиться к пониманию приро..
ды интеллекта, рассматривая его в качестве ре«.
ального психического образования.

Категория “ментальный опыт” раскрываете^
как особая психическая реальность, определяю.. ,
щая свойства интеллектуальной деятельности че..
ловека, а также его личностные качества и осо..
бенности социальных взаимодействий. Анализц..
руя предпосылки возникновения этой научной
категории. Холодная особо выделяет когнитиц.,

ориентированные теории (когнитивное нц
правление неофрейдизма, когнитивная психоло'
гия личности, экспериментальная когнитивна'
психология), в русле которых акцентируется вни'
мание на роли когнитивных структур в детеом*^'^
нации поведения человека. ^

те и

но-

В заключение третьей главы рассматривае-г
феноменология интеллекта, представленная
де ментальных структур, ментальных репр^
таций и ментального пространства. Опреде^^"
интеллект как особую форму организации и
видуального ментального опыта, автор
щает понятию “интеллект” статус психичесТ^-
реальности .

Четвертая глава монографии посвящена
санию состава и строения ментального

опц^
опыта
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В ней представлена четырехуровневая модель
психологического устройства интеллекта,
жающая особенности его
ции, исходя из состава и
опыта субъекта. Она
(слоя) опыта:

отра-
структурной органнза-
строения ментального

охватывает три уровня
когнитивный

вергентными способностями, а также данные, до
казывающие единство временных п пространст
венных составляющих ментального пространства
познавательного отражения.

В шестой главе рассматривается одна
нейших проблем психологии интеллекта, связан
ная с определением интеллектуальной одаренно
сти. Автор выделяет шесть типов интеллектуаль
ной
идентификации одаренной личности.

I. ‘^Сообразительные*^: в ходе психометричес-
процедур характеризуются высокими показа

телями по тестам интеллекта (IQ > 135—140 еди
ниц).

из важ-

одаренности в зависимости от критерия

ких

, метакогнитивный и
интенциональный. Своеобразие их форм предо

HcnoBb3ye?ci^ft интел-

(прГявТен:Г™™ представленнойинтеллектуальных способностей). -

«“бенности органи-

ГхГтГр™;Г.:ские°"";"’
рования информации, тта™ыеТхемы’’с^‘тические, а такжр питвные схемы, семан-
щие особую роль в это! «гр^ю-
ные структур! предс^Гв!яГ‘^^
когнитивное образование
стии всех остальных ’

т со

структур.
В составе

четыре типа
ный

метакогни

П. ^‘Блестящие ученики”: при использовании
критериально-ориентированных тестов демонст
рируют высокий уровень учебных достижений
(академической успешности).

III. ‘^Креативы”: на основе тестов креативно
сти проявляют неординарные дивергентные спо
собности (высокие показатели беглости и ориги
нальности).

бой интегральное
возникающее при уча-

нижележащих когнитивных

тивного

интеллектуальн^”“^^ структур: непроизволь-
интеллектуальный кл ^ контроль, произвольный
ведомленнортт. ^ контроль, метакогнитивная ос-
ция. Они выпоадяют познавательная пози-

опыта выделяется

теллектуальной функции саморегуляции ин-
ного опыта
интенциональ^^Г^'" особенности
интенциональных
убеждения предпочтения,

организации
опыта, состоящего из таких

g  »^‘^онастроения.
интеллектуальней^ 'монографии рассматриваются
тором в качесттГ^^ способности, выделяемые ав-
особенностей со интеллекта, исходя из
го ментального ^ строения индивидуально-
гентные спо К ним относятся конвер-
ти, обучя.;^», ооности, дивергснтные способнос-

к7нве ' познавательные стили,
адаптивны^е характеризуют
ность его и возможности субъекта, эффектив-
се поиска ^^^плектуального поведения в процес-
го) ответа^^*^^^^^^^”^ возможного (нормативно-
туации П ^Р‘^®Усмого в регламентированной си-
Продунип ^^^особности позволяют
нальных^^^^"^-^ множество разнообразных ориги-
объекта относительно одного и того же
способн представлена как общая
деятель ^ усвоению новых знаний и способов
индиви Познавательные стили отражают

различия в способах изучения
Sfnnb Выделяютсяформации

стили кодирования ин-
,

ные и когнитивные стил

IV. Компетентные”: добиваются высокой
успешности в профессиональной деятельности,
опирающейся на большой объем знаний и прак
тический опыт работы.

V. ^‘Талантливые”: демонстрируют экстраор
динарные интеллектуальные достижения, являю
щиеся общепризнанными и социально значимыми.

VI. “Мудрые”: показывают высокий уровень
интеллектуальных возможностей, связанных с
анализом, оценкой и предсказанием событий
обыденной жизни.

Автор подвергает справедливой критике пер
вые три типа идентификации интеллектуальной
одаренности, которые не позволяют адекватно
отразить реальный интеллектуальный потенциал
личности, считая, что психометрические “измере
ния психологически не валидны по отношению к
феноменологии интеллектуальной одаренности,
поскольку последняя не сводится к успешности
выполнения вербальных и невербальных тестов,
готовности усваивать нормативные знания и ста
тистической редкости ответа”. Холодная пред
лагает использовать для определения интеллек
туальной одаренности понятия компетентности,
таланта, мудрости, отражающие реальные про
явления высокой интеллектуальной эффектив
ности в естественной жизнедеятельности.

Исключительный интерес в этой связи пред
ставляет второй параграф шестой главы, содер
жащий описание психических механизмов компе
тентности, таланта, мудрости и способов их изу
чения. Подводя итог, автор формулирует понятие
интеллектуальной одаренности как своеобразия
индивидуального ментального умозрения, в осно
ве которого лежит длительный процесс измене-

и, интеллектуаль-
эпистемологические стили,

^^нтересным :
представляющий
следования
метакогнитивного опыта с конвергентными и ди-

является материал этой главы,
результаты эмпирического ис-

связи компонентов когнитивного и
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всех слоев ментального опыта ребенка (когнитив
ного, метакогнитивного, интенционального) и
развитие индивидуального своеобразия интел
лектуальной деятельности учащихся.

Важно отметить, что в данной монографии
представлена не только блистательная теорети
ческая разработка проблемы интеллекта, но со
держится и ценная информация, касающаяся пси
холого-педагогической практики, внедрения
учного знания в реальный учебный процесс.
Актуальность круга вопросов, рассмотренных
книге, неоспорима. Особо перспективным, на
наш взгляд, представляется изучение интеллекту
альной зрелости, проведение дальнейших эмпири
ческих исследований феноменологии и психологи
ческих механизмов компетентности, таланта, муд
рости. В этой связи ощущается необходимость
дополнения, быть может реорганизации, четвер
того уровня модели психологического устройства
интеллекта, предложенной М.А. Холодной. Про
явления интеллекта на этом уровне описываются
в терминах “конвергентные способности”,
ергентные способности”, “обучаемость”, ассо-

4HHj)yeMbix с психометрическим подходом, кото-
р ш подвергается в монографии справедливой

ритике. тестовые показатели конвергентных,
д вергентных способностей и обучаемости недо-

отношению к оценке реальной иц-
пом г одаренности, связываемой авто-

на-

в

ДИ-

гти гт^ тиями компетентности, таланта, мудро-
четвептпкТ^.^ описания ее проявления Нц
ноппгми^г^ уровне модели требуется иной терми-
зить аппарат, который позволит отра-
телп/ь"гл ь^^ость склада ментального опыта ин
теллектуально одаренной

подчеркнуть, что новые ракурсь!
нктр проблемы интеллекта, высвечен-

личности.

VMV Расширяют горизонт теоретичес-
вяниы '^^^Р^'^^птальных и прикладных исследо-
науки прогрессу психологической

ния состава и строения ментального опыта, его
обогащения, структурирования и интеграции,
свидетельствующий об интеллектуальной зрело
сти личности.

Особое значение, на наш взгляд, имеет седь
мая заключительная глава монографии, в кото
рой автор сосредоточивает внимание на решении
задач и проблем интеллектуального развития
учащихся в условиях современного школьного
обучения. Подчеркивается необходимость целе
направленного интеллектуального воспитания
личности, предполагающего повышение интеллек
туальной продуктивности двумя путями: 1) развитие
у детей способности анализировать, сравнивать,
обобщать, исследовать, устанавливать
следственные отношения, систематизировать свои
знания, продуцировать новые идеи, обосновывать
свою позицию и пр.; 2) создание условий для рос-
”Г- индивидуального своеобразия склада ума ре
бенка, исходя из его индивидуальных
тельных интересов и склонностей, предпочитае
мых способов познания и т.д. Автор считает

пршшнно-

та
познава-

, что
наряду со знаниями, умениями, навыками (ЗУН)
надо формировать такие базовые интеллектуаль
ные качества, в состав которых входят компетент
ность, инициатива, творчество, саморегуляция
уникальность склада ума (КИТСУ), отражающие
особенности организации
тального опыта личности и являющиеся показате
лями уровня ее интеллектуального развития.

Анализируя современные отечественные
рубежные психологические

индивидуального мен-

и за-
^  модели школьного

обучения, Холодная предлагает свой подход ба
зирующиися на обогащающей модели обучения
в которой реализуются теоретические
ния концепции индивидуального
опыта. При этом выделяются две основные не
ли: создание условий как для актуализации уже
имеющегося у детей индивидуального менталь
ного опыта, так и для его максимального обогя
щения и усложнения. Особая роль в учебном
процессе отводится новому школьному учебник^
который должен выполнять функцию интеллекту
ального самоучителя. Автор описывает обшие
требования к конструированию учебных тек^пь
ориентированных на эффективное наращи^иё

положе-
ментального

Г.В. Ожиганово
канд. психол. Hayi^'

Институт психологии PAJ^'
Москв^
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