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Введение. Интеллигентность как сложное комплексное явление 
и психическое свойство личности изучается в социально-гумани-
тарном дискурсе в различных интерпретациях. Вопросам сущно-
сти, структуры, функциональных и деятельностных характеристик 
интеллигентности посвящены работы философов, политологов, 
социологов, культурологов, психологов, педагогов и представителей 
других наук. Междисциплинарность и системная сложность фено-
мена интеллигентности ставит вопрос соотношения и сопряжения 
данного понятия с достигнутым уровнем развития психологического 
знания в рамках современной научной рациональности. Раскрытие 
психологических свойств интеллигентности позволяет объективно 
познать ее социальную, личностную и субъектную природу.

Материалы и методы. Соотнесение и интеграция знаний об интел-
лигентности как субъектном качестве и качестве личности проявляет-
ся в сопряжении современной психологической научной рациональности. 
Исследование психологических знаний об интеллигентности произво-
дится через последовательное и комплексное применение аксиологиче-
ского, деятельностного, системного, субъектного подходов и совре-
менных концепций в философии науки. Для рассмотрения и построения 
объективной картины психологических знаний об интеллигентности в 
современной научной рациональности применены системный и анали-
тический метод, синтетическое и аналоговое исследования, дедуктив-
ный метод и метод концептуализации, абстрагирование и обобщение.
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Результаты исследования. Познание психологических характе-
ристик и особенностей функционирования интеллигентности как 
динамического, эмоционально-интеллектуального и ценностного 
явления с позиций постнеклассической научной рациональности 
позволяет рассматривать ее как сложную саморазвивающуюся 
систему, присущую определенным социальным субъектам и явля-
ющуюся продуктом развития культуры.

Обсуждения и заключения. Современное развитие психологическо-
го знания свидетельствует о том, что сегодня психологией рассма-
триваются различные явления и сложные психосоциальные системы. 
Что касается феномена интеллигентности, то ее характеристиками, 
с позиций постнеклассической научной рациональности, являются 
интеллектуальность, динамичность, коммуникативность, субъект-
ность, деятельностные и ценностно-смысловые свойства и качества, 
которые взаимодействуют и реализуются в сложной социальной сре-
де, функционируя в своей системной совокупности.
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IN POST-NON-CLASSICAL SCIENTIFIC RATIONALITY 

(REVIEW AND ANALYTICAL NOTES)
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Relevance. Intelligence as a complex phenomenon and the mental 
property of a person is studied in various interpretations, in the social 
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and humanitarian discourse. The works of philosophers, political scien-
tists, sociologists, cult urologists, psychologists, teachers and represen-
tatives of other sciences are devoted to the issues of the essence, struc-
ture, functional and activity characteristics of intelligence. The interdict 
capillarity and systemic complexity of the phenomenon of intelligence 
raises the question of the relationship and conjugation of this concept 
with the current level of development of psychological knowledge with-
in the framework of modern scientific rationality. The disclosure of the 
psychological properties of intelligence makes it possible to objectively 
cognize its social and subjective nature.

Materials and methods. The correlation and integration of knowledge 
about intelligence as a subjective quality and the quality of a person is 
manifested in the conjugation of modern psychological scientific rational-
ity. The study of psychological knowledge about intelligence is carried out 
through the consistent and complex application of axiological, activity, 
systemic, subjective approaches and modern concepts in the philosophy of 
science. To consider and build an objective picture of psychological knowl-
edge about intelligence in modern scientific rationality, a systematic and 
analytical method, synthetic and analog studies, a deductive method and a 
method of conceptualization, abstraction and generalization are applied.

Results. Knowledge of the psychological characteristics and features 
of the functioning of intelligence as a dynamic, emotional, intellectual 
and value phenomenon from the standpoint of post-non-classical sci-
entific rationality allows us to consider it as a complex self-developing 
system inherent in a certain social subject and being a product of the 
development of culture.

Discussions and Conclusions. The modern development of psycho-
logical knowledge indicates that today psychology considers various 
phenomena and complex psychosocial systems. As for the phenomenon of 
intelligence, its characteristics, from the standpoint of post-non-classical 
scientific rationality, are intellectuality, dynamism, communicativeness, 
subjectivity, activity and value-semantic properties and qualities that 
interact and are realized in a complex social environment, functioning 
in their systemic totality.
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Введение
Познание свойств интеллигентности как специфического соци-

ального и психологического качества, характеризующего деятель-
ность интеллигенции как особого социального слоя, − это проблема, 
традиционная для отечественного научного знания во многих его 
областях и дисциплинах. Обусловлено это высокой значимостью и 
социальной ролью интеллигенции в российском обществе и теми 
когнитивными, коммуникативными, ценностно-смысловыми, кон-
солидационными и преобразовательными функциями, которые вы-
полняет отечественная интеллигенция в социальной жизни. 

В современных условиях, когда по всему миру деструктивными 
силами разожжен «огонь» межгосударственных и межнациональных 
конфликтов, когда растут угрозы цивилизованному человечеству, 
копятся ресурсы и возможности и увеличивается влияние между-
народных террористических организаций, именно интеллигенция 
является тем социальным слоем, который может и ориентирует са-
мые разные социальные общности нашей страны на нравственность, 
солидарность, справедливость и цивилизованное разрешение про-
тиворечий вопреки алчным потребительским интересам отдельных 
социальных субъектов и международных акторов.

Интеллигентность как сложное комплексное явление и психическое 
свойство личности в социально-гуманитарном дискурсе изучается и 
понимается в различных интерпретациях. Вопросам сущности, струк-
туры, функциональных и деятельностных характеристик интеллигент-
ности посвящены работы философов [41; 43; 60; 99; 115], историков 
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[57−59; 71; 79−82; 109], политологов [12; 20], социологов [42], куль-
турологов и искусствоведов [38−40; 44; 45; 54], психологов [98; 110; 
111; 113], педагогов [6; 55; 56] и видных представителей других наук. 

При этом особую роль в изучении и понимании социальной роли 
и функций интеллигенции играет психологическая наука. Именно 
она позволяет объективно вскрыть закономерности внутреннего бы-
тия интеллигентности как субъектно-личностного качества, эмоци-
онально-волевой и мотивационной обусловленности деятельности 
интеллигента, а также особенностей функционирования его психики. 
Междисциплинарность и системная сложность феномена интелли-
гентности ставит вопрос соотношения и сопряжения данного по-
нятия с современным уровнем развития психологического знания 
в рамках современной научной картины мира или рациональности. 
Раскрытие психологических свойств интеллигентности позволяет 
объективно познать ее социальную и субъектную природу, объек-
тивные закономерности функционирования, а также то, каким обра-
зом ее можно формировать и развивать у подрастающих поколений.

Методологические выкладки и обзор литературы
Соотнесение и интеграция знаний об интеллигентности как субъ-

ектном свойстве и качестве личности проявляется в развертывании 
современной психологической научной рациональности. Исследо-
вание психологических знаний об интеллигентности производится 
через последовательное и комплексное применение аксиологиче-
ского, деятельностного, системного, субъектного подходов и со-
временных концепций в философии науки. 

Для рассмотрения и построения объективной картины психоло-
гических знаний об интеллигентности в современной научной ра-
циональности могут быть применимы системный и аналитический 
метод, синтетическое и аналоговое исследования, дедуктивный ме-
тод и метод концептуализации, абстрагирование и обобщение [3].

Обратимся к обоснованию сущностных аспектов и системных 
характеристик, предлагаемых для авторского анализа методологи-
ческих построений.
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В познании сущности психологического знания и построения мето-
дологической платформы изучения интеллигентности как психологи-
ческого явления важно зафиксировать изоморфность и гомоморфность 
развития психологической науки развитию человеческого научного 
знания в целом. Для обоснования таковой теоретической посылки це-
лесообразным и эффективным выглядит использование концепции 
академика В.С. Стёпина о бытии научного знания и историческом 
изменении реальных характеристик типов научной рациональности 
[100]. В указанной концепции выделяются три взаимосвязанных типа 
научной рациональности: классическая, неклассическая и постне-
классическая наука [104; 106]. Стоит коротко обозначить сущност-
ную характеристику каждого из указанных этапов.

В.С. Стёпин непосредственно связывает бытие различных на-
учных рациональностей, или этапов развития научного знания с 
закономерностями исторического развития и особенностями функци-
онирования социальных систем, а также усложнением познаваемых 
наукой объектов. Опираясь на широкую теоретическую платформу 
понимания закономерностей трансляции знания и применяя исто-
рический, периодизационный, системный и социальный критерии, 
в объективном бытии науки он выделяет три типа научной рацио-
нальности: классическую, неклассическую и постнеклассическую 
рациональность [102].

Решая задачу выделения внутренних особенностей каждой из 
рациональностей, он отмечает, что критериями их различения вы-
ступают: 1) особенности системной организации объектов, осваи-
ваемых наукой (простые системы, сложные саморегулирующиеся 
системы, сложные саморазвивающиеся системы) [105]; 2) присущая 
каждому типу рациональности система идеалов и норм исследова-
ния (объяснения, описания, обоснования, структуры и построения 
знаний); 3) специфика философско-методологической рефлексии 
над познавательной деятельностью, обеспечивающая включение 
научных знаний в культуру соответствующей исторической эпохи 
[103]. Ключевое значение для обобщения концепции типов научной 
рациональности имеет системный подход, представители которого 
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сумели консолидировать научную информацию о срезах и направ-
лениях системных исследований в их совокупности предметного, 
функционального и исторического аспектов [4; 7; 28; 35; 50; 53; 90; 
101; 114; 116]. Это позволяет применять системные исследования и 
при изучении феномена интеллигентности [11; 62; 64; 66; 68; 69; 98].

Выявление объективных характеристик и комплексное познание 
феномена интеллигентности как субъектно-личностного явления не 
чуждо для психологического знания, однако это происходит во взаи-
модействии со знаниями из других областей наук. Так в социально-
гуманитарном познании (философии, социологии, культурологии, 
филологии, истории, психологии, педагогике, праве) концепция типов 
научной рациональности, закономерности, сущностные характери-
стики и особенности бытия современного типа – постнеклассиче-
ской науки, − вслед за В.С. Стёпиным творчески интерпретированы 
и нашли свое всестороннее развитие в научных трудах В.А. Лектор-
ского [46; 48], Д.А. Пашенцева [72], Б.И. Пружинина [47; 83−87], 
В.П. Сальникова [94], Т.Я. Хабриевой [119], И.В. Холикова [120],  
М.С. Яницкого [117; 126; 127] и др.

Разработки проблемы субъектности, столь популярные для пси-
хологической науки [1; 2; 16; 65; 74; 78; 92; 95; 107; 108], позво-
ляют рассматривать интеллигентность как субъектное качество, 
со своими модусно-динамическими и атрибутивно-структурными 
когнитивными, эмоционально-волевыми и ценностно-смысловыми 
характеристиками.

Интеллигентность, по нашему мнению, представляет собой одну 
из базовых качеств именно субъекта. Это-то качество, которое фор-
мируется у субъекта под воздействием социального опыта − как 
личного, так и впоследствии культурно-исторического развития 
того общества, в котором развивается сам субъект.

В рамках аксиологических разработок интеллигентность, воз-
можно, мыслить и познавать как ценностное качество, отношение 
или совокупность функционирующих ценностных ориентаций и 
систему личностных смыслов, консолидирующих нравственные, 
экзистенциальные, правовые, политические, эстетические, твор-
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ческие и иные виды фиксируемой положительной значимости объ-
ектов для субъекта. В подобном ракурсе ориентационное значение 
для раскрытия предмета исследования имеют работы Л.В. Баевой 
[9; 10], А.А. Гусейнова [21; 22], О.Г. Дробницкого [24], В.П. Зин-
ченко [26; 30; 121], С.В. Ивановой [36; 37], Д.А. Леонтьева [52],  
В.А. Петровского[75], В.М. Розина [88], А.Н. Савенкова [93], И.В. 
Холикова [118], С.Г. Чукина [122], В.К. Шохина [123], М.С. Яниц-
кого [128] и авторские разработки [61; 64; 67].

Интеллигентность реализуется субъектом-носителем в предмет-
ной, художественной и социальной среде, коммуникации, опредме-
чивании и распредмечивании ценностей. Это позволяет указывать 
на деятельную или деятельностную природу интеллигентности как 
психологического явления. Интеллигентность как комплексное яв-
ление в психологическом поле проявляется в реальных действи-
ях, поступках как единице разумной и нравственной активности 
субъекта. Для исследования характеристик интеллигентности как 
деятельностного качества и комплексного психического явления 
теоретической платформой выступают работы в области психоло-
гической концепции деятельности и комплексного подхода в пси-
хологии [5; 8; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 23; 25; 27; 29; 31−33; 34; 49; 51; 
70; 73; 76; 77; 89; 91; 96; 97; 112; 124; 125].

Результаты исследования и обсуждения
Обращаясь к эпистемологическому анализу сущностных ха-

рактеристик и структуры современного психологического знания, 
следует обратить внимание на сформировавшиеся за длительное 
историческое бытие данной науки парадигмальные и теоретические 
конструкты, выступающие платформой для построения и развития 
современных психологических концепций. Одной из ключевых кон-
струкций, входящих в структуру психологического знания, являются 
категории и основные понятия, составляющие теоретическое ядро 
данной области человеческих знаний.

В рамках психологии как науки сформирована категориально-поня-
тийная сетка психологического знания, в которой мыслится совокупность 
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определенных понятий. К ним относятся: психика, познание, сознание, 
личность, подсознание, мышление, развитие, онтогенез, деятельность, 
эмоции, субъект, чувства, общение, психические процессы, психиче-
ские состояния, психические свойства, филогенез и многие другие.

Да, некоторые из них давно обрели в психологии и междисципли-
нарном дискурсе категориальный статус (деятельность, сознание, 
личность, развитие) и вышли за рамки собственно психологической 
науки, получив видное значение в системе социально-гуманитар-
ных научных дисциплин.

В психологическом знании сложились обобщенные теоретические 
и эмпирические постулаты, объяснения и авторские интерпретации 
о законах и закономерностях функционирования и развития психо-
логических явлений, феноменов и фактов. В современной психоло-
гии сложным образом сформировался и контекст, корреляции между 
феноменами, выявленные теоретически и эмпирически характер-
ный только для психологии как науки, сложившийся в понимании 
явлений объективной реальности, представляющий так называемый 
«взгляд психолога на мир». В психологии находит свое отражение 
и педагогический аспект, в котором содержатся соответствующие 
формы, методы, средства, методики, технологии, условия и сре-
да, характерные для обучения в системе психологического знания.

Современное психологическое знание и картина его распростра-
нения сложно сотканы из различных исследований как внутри пара-
дигм отдельных научных дисциплин, так и выполненных на стыке 
научных дисциплин или в междисциплинарном контексте. Так, в 
современной психологии аккумулированы научные разработки в 
области биологии, истории, математики, педагогики, физиологии, 
философии и иных наук.

Каким именно образом понимается интеллигентность в психо-
логическом знании при раскрытии ее системных и содержательных 
характеристик? Во-первых, психологическая природа интеллигент-
ности кроется в том, что в ходе процессов получения образования, 
воспитания и развития субъект (интеллигент) оказался встроен в 
деятельность интеллигенции и приобщен к её ценностно-смысло-
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вым ориентирам. Во-вторых, интеллигентность как психологическое 
явление имеет социально-функциональную природу, когда сформи-
рованность системы ценностей, характеризующих образованного 
субъекта как интеллигента, может быть установлена, проверена 
и оценена через действия – реализацию на практике социальных 
функций, возложенных на личность обществом. В-третьих, нельзя 
не отметить волевой и управленческий характер интеллигентности, 
поскольку ценности, к которым интеллигент приобщен, с одной 
стороны, выступают как побуждение, с другой – как руководство к 
действию (бездействию) в конкретной социальной ситуации при со-
вершении поступков. В-четвертых, интеллигентность характеризу-
ется как «социально-психологическая маска», поскольку ценности, 
характерные для интеллигенции, стали его идейными убеждениями 
и ведущими принципами деятельности [63].

Заключение
Познание психологических характеристик и особенностей функци-

онирования интеллигентности как динамического, эмоционально-ин-
теллектуального и ценностного явления с позиций постнеклассической 
научной рациональности позволяет рассматривать ее как сложную 
саморазвивающуюся систему, присущую определенным социальным 
субъектам и являющуюся продуктом развития культуры.

Современное развитие психологического знания свидетельству-
ет о том, что психологией рассматриваются различные явления и 
сложные психосоциальные системы. Что касается феномена ин-
теллигентности, то ее характеристиками, с позиций постнеклас-
сической научной рациональности, являются интеллектуальность, 
динамичность, коммуникативность, субъектность, деятельностные 
и ценностно-смысловые свойства и качества, которые взаимодей-
ствуют и реализуются в сложной социальной среде, функционируя 
в своей системной совокупности.

Интеллигентность личности как субъектное качество – это дина-
мическая структура, ядром которой является ценностно-смысловая 
сфера, высокий уровень культуры и образованности, а полем реализа-
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ции интеллигентности является социальная субъектная деятельность. 
При этом межличностное общение с представителями интеллигенции 
или субъектами-носителями интеллигентности – необходимое усло-
вие ее развития как во внешнем функционировании так и в струк-
туре личности. Общение выступает средой и источником развития 
интеллигентности. Поскольку интеллигентность всегда проявляется 
в отношении к другому, другим, природе и самому себе, она развива-
ется в различных формах коллективного взаимодействия и общения, 
а также находит свое реальное отражение в рефлексивных процессах, 
самооценке и самопознании, плодах культуры и эстетики.
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