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КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СТУДЕНТОВ 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются основные теоретические аспекты проблемы взаи-
мосвязи когнитивных способностей и психологического благополучия студентов. В настоящее вре-
мя особенно острой проблемой становится формирование когнитивных способностей и психологи-
ческого благополучия современных молодых людей как ведущих факторов адаптации личности. 
Авторы на основе теоретического анализа предположили, что психологическое благополучие сту-
дентов может быть связано с некоторыми когнитивными способностями. Для проверки гипотезы 
исследования и изучения взаимосвязи психологического благополучия и когнитивных способно-
стей авторы использовали линейный корреляционный анализ. В качестве психодиагностического 
инструментария авторы использовали методики «Универсальный интеллектуальный тест» и 
опросник психологического благополучия. В результате исследования выяснилось, что психологи-
ческое благополучие имеет неоднозначную взаимосвязь с когнитивными способностями. Также в 
результате эмпирического исследования было выявлено, что когнитивные способности не имеют 
связи либо проявляют отрицательную корреляцию с психологическим благополучием. Авторы эм-
пирическим путем доказали, что осмысленность жизни имеет отрицательную связь с большин-
ством когнитивных способностей. Также в результате исследования выяснилось, что позитивная 
эмоциональность отрицательно связана со способностью использовать теоретические знания в 
практической деятельности. Основываясь на собственных данных и результатах предшествующих 
исследований, авторы пришли к выводу, что люди с высоким интеллектом более критично относят-
ся к миру и не склонны полагаться на позитивные иллюзии. Следовательно, их смысложизненные 
ориентации и психологическое благополучие будут снижены. 
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ABSTRACT. This article examines the main theoretical aspects of the problem of the relationship between 
cognitive abilities and psychological well-being of students. At present, the formation of cognitive abilities and 
psychological well-being of modern young people, as the leading factors of personality adaptation, is becom-
ing an especially acute problem. The authors, based on theoretical analysis, suggested that psychological well-
being of students may be associated with some cognitive abilities. To test the hypothesis of the study and 
study the relationship between psychological well-being and cognitive ability, the authors used linear correla-
tion analysis. The authors used the “Universal Intellectual Test” methodology and the psychological well-
being questionnaire as psychometric tools. The study found that psychological well-being has an ambiguous 
relationship with cognitive ability. Also, as a result of empirical research, it was found that cognitive abilities 
are unrelated or show a negative correlation with psychological well-being. The authors have empirically 
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proved that the meaningfulness of life has a negative relationship with most cognitive abilities. Also, as a re-
sult of the study, it was found that positive emotionality is negatively associated with the ability to use theo-
retical knowledge in practice. Based on their own data and the results of previous studies, the authors con-
cluded that people with high intelligence are more critical of the world and are not inclined to rely on positive 
illusions. Consequently, their life-meaning orientations and psychological well-being will be reduced. 

FOR CITATION: Vodyakha, S. A., Vodyakha, Yu. E., Pogadaeva, D. A. (2021). Cognitive Abilities and Psy-
chological Well-Being of Students. In Pedagogical Education in Russia. No. 3, pp. 82-89. DOI: 
10.26170/2079-8717_2021_03_09. 

аиболее обширное научное иссле-
дование личности основано на пси-

хометрическом подходе и появилось вскоре 
после начала психометрического моделиро-
вания интеллекта. Интересно, что фактор-
ные исследования личности и интеллекта 
проводились одними и теми же исследова-
телями, например, Дж. П. Гилфордом, 
Р. Б. Кеттеллом и Х.-Ю. Айзенком [8].  

Психометрические теории личности 
разрабатывались в теоретических моделях 
Р. Б. Кеттелла, Г.-Ю. Айзенка и пятифак-
торной модели Дж. Дигманом, Л. Голдбер-
гом, О. Джоном, Р. Маккреем и П. Костой. 
Пятифакторная теория личности домини-
ровала в диспозициональном подходе к 
личности в последние десятилетия, стиму-
лируя разработку новых моделей структуры 
личности, включая парадигму общего фак-
тора личности (GFP) [6].  

Исследование личности и интеллекта 
как взаимообусловленных подструктур пси-
хики началось более 100 лет назад, в 
1915 году, когда Э. Уэбб обнаружил, что су-
ществует широкий общий фактор, способ-
ствующий повышению эффективности как 
когнитивной, так и личностной сферы [2].  

Г.-Ю. Айзенк назвал эту генерализован-
ную переменную В-фактором Уэбба («В» от 
слова «воля»), включающем в себя такие 
черты личности, как настойчивость в пре-
одолении препятствий, доброта, надежность, 
сознательность, безупречность характера и 
сила воли [25]. Согласно Г.-Ю. Айзенку, этот 
фактор может быть истолкован как противо-
положность нейротизму. Возможно,  
В-фактор шире, и его можно рассматривать 
как предшественник генерального фактора 
личности и даже супергенерального фактора 
[12].  

Помимо методологических различий, 
основное различие между В-фактором и 
общим личностным фактором состоит в 
том, что первый гораздо ближе к традици-
онному понятию характера, и, следователь-
но, может быть основой общего фактора ха-
рактера [17].  

Несмотря на то, что личность и интел-
лект рассматривались как отдельные и не-
зависимые области психологических иссле-
дований, возможные связи между обеими 
сферами изучались достаточно часто [1]. 
Данные исследования исключают полную 
независимость, а также очень сильную кор-

реляцию личностных черт и интеллекта. 
Согласно А. Фернхему, обе сферы связаны 
друг с другом низкими, но значимыми кор-
реляциями [7]. Э. Торндайк отметил, что 
интеллект положительно связан с доброде-
телью, доброжелательностью, самоконтро-
лем, уравновешенностью, здравомыслием и 
чувствительностью к красоте [2, с. 43].  

В XXI веке связь между интеллектом и 
большой пятеркой личностных измерений 
была исследована неоднократно [7]. Со-
гласно М. Зайднеру, личностная открытость 
наиболее тесно связана с интеллектом [26]. 
К. Де Янг с коллегами отметил, что откры-
тость личности значимо коррелирует с кри-
сталлизованным интеллектом, в то же вре-
мя не имея никаких связей с флюидным 
интеллектом [5]. Нейротизм демонстрирует 
незначительную, но существенную отрица-
тельную корреляцию с интеллектом, в то 
время как экстраверсия имеет тенденцию 
положительно коррелировать с интеллек-
том [1].  

А. Фернхем с коллегами выявил, что та-
кие параметры большой пятерки, как от-
крытость опыту и стремление к сотрудниче-
ству, показывают очень низкую или нуле-
вую корреляцию [7]. Последний эмпириче-
ский факт является особенно ценным для 
настоящего исследования по причине того, 
что многие ученые увязывают данные лич-
ностные свойства с психологическим благо-
получием [7].  

Э. Динер в своих ранних исследованиях, 
проводившихся в основном на небольших, 
нерепрезентативных выборках, не обнару-
жил связи между положительным самочув-
ствием и когнитивными способностями [23]. 
Исследования К. Гейл и ее коллег выявили 
положительную корреляцию от небольшой 
до умеренной между уровнем психологиче-
ского благополучия и интеллекта [9].  

Хотя вполне вероятно, что депрессия 
снижает эффективность интеллектуальной 
деятельности, можно вполне согласиться с 
мнением Ф. Хьюпперт, утверждающей, что 
психологическое благополучие и отрица-
тельные психические состояния до некото-
рой степени независимы друг от друга [10]. 

В настоящее время недостаточно иссле-
дований, направленных на изучение влия-
ния позитивного функционирования лич-
ности на когнитивную эффективность сту-
дентов. Группа немецких психологов под 

Н 
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руководством Д. Гершторфа исследовала 
людей в возрасте 70 лет и старше и выяви-
ла, что удовлетворенность жизнью была 
связана с более медленным снижением ско-
рости восприятия [9]. Согласно Р. Уэст с 
коллегами, существует взаимосвязь высоко-
го самовоспринимаемого контроля, часто 
рассматриваемого в качестве параметра эв-
демонического благополучия, – с повы-
шенными показателями когнитивных те-
стов [24]. На основе анализа вышеперечис-
ленных исследований авторы пришли к 
предположению, что психологическое бла-
гополучие студентов предположительно 
связано с выраженностью определенных 
когнитивных способностей. 

Методология исследования. В ис-
следовании принимали участие 219 студен-
тов первых курсов Уральского государ-
ственного педагогического университета 
(УрГПУ) г. Екатеринбурга. Респонденты яв-
ляются жителями разных городов и прочих 
населенных пунктов Свердловской, Челя-
бинской, Тюменской областей, Республики 
Башкортостан, г. Екатеринбурга и других 
регионов, что обеспечивает репрезентатив-
ную выборку для разных представителей 
генеральной совокупности. Выборка была 
случайной и стратифицированной в зави-
симости от пола и возраста. Возраст ре-
спондентов варьировался от 17 до 19 лет, 
средний возраст 17,8 года (SD = .55). Дан-
ные собирались с октября 2019 по сентябрь 
2020 гг. Тестовые тетради были заполнены 
на добровольной основе респондентами во 
время двух обычных 45-минутных занятий 

в присутствии обученного исследователя.  
В исследовании использовались следу-

ющие методики: 
1. Универсальный интеллектуальный 

тест (УИТ СПЧ). 
2. Опросник психологического благо-

получия. 
Комбинация нескольких субтестов уни-

версального интеллектуального теста (УИТ 
СПЧ) образует ряд способностей, составля-
ющих структуру интеллекта: 

1. Вербальный интеллект. 
2. Графический интеллект. 
3. Числовые способности. 
4. Лингвистический интеллект. 
5. Математический. 
6. Логическое мышление. 
7. Эффективность памяти. 
8. Образное конструирование. 
9. Теоретические и практические зна-

ния. 
10. Вероятностные решения. 
11. Концентрация внимания. 
Респонденты были разделены на три 

группы в зависимости выраженности уров-
ня интеллекта. Было выделено 46 студентов 
с высоким уровнем интеллекта, характер-
ным для студентов с интеллектуальной ода-
ренностью. Затем были проанализированы 
корреляционные связи способностей, хо-
дящих в структуру интеллекта, и показате-
лей психологического благополучия у ре-
спондентов с высоким уровнем интеллекта. 
В результате были получены результаты, 
представленные в таблице.  

Результаты исследования. 

Таблица 
Соотношение когнитивных способностей и показателей  

психологического благополучия интеллектуально одаренных студентов 

Параметры 
Положитель-
ные эмоции 

Мотивацион-
ная вовлечен-

ность 

Положитель-
ные отношения 

Осмыслен-
ность жизни 

Позитивная 
самореализа-

ция 
Вербальные  -0,11 -0,03 -0,15 -0,45 -0,24 
Лингвистиче-
ские 

0,0001 0,19 -0,09 -0,25 -0,10 

Логическое 
мышление 

0,01 -0,10 0,00 -0,28 -0,17 

Эффективность 
памяти 

-0,05 -0,10 -0,03 -0,25 -0,08 

Образное кон-
струирование 

-0,01 -0,15 0,19 0,01 0,06 

Теоретические и 
практические 
знания 

-0,26 -0,01 -0,19 -0,27 -0,17 

Анализируя таблицу, мы убеждаемся, 
что осмысленность жизни отрицательно 
связана с вербальными способностями  
(-0,45 при р = 0,1). Студенты, проявляющие 
высокий уровень словесно-логического 
мышления, демонстрируют неуверенное 
поведение, которое согласуется с постоян-
ной переоценкой ценностей. Способность к 
рефлексивному анализу действительности 

зачастую связана с тенденцией сомневаться 
в том, что молодые люди смогут достойно 
реализовать свои идеалы и свой потенциал. 
Интеллектуальное преимущество связано с 
осознанием сложности мира, что выражает-
ся нередко в ценностном напряжении, обу-
словленном сложностью выбора стратегии 
осмысления жизненного пути. Интеллекту-
алам сложнее воспринимать свою жизнь 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2021. № 3 85 

как нечто ценное, так как интеллектуаль-
ные ценности не являются доминирующи-
ми в нашем обществе, и поэтому умствен-
ная деятельность довольно редко становит-
ся смыслом жизни молодого человека. 
Также способность к аналитической дея-
тельности недостаточно ценится сверстни-
ками в школе, поэтому вербалисты склонны 
рассматривать мир как череду бессмыслен-
ных и непредсказуемых событий. 

Основываясь на данных таблицы, не-
трудно заметить, что позитивная самореа-
лизация одаренных студентов отрицательно 
связана с вербальными способностями  
(-0,24 при р = 0,1). Несмотря на недоста-
точную выраженность коэффициента кор-
реляции, можно предположить, что свой-
ственное интеллектуально одаренному сту-
денту умение формулировать гипотезы, 
подтверждаемые в процессе дискурсивного 
мышления, нередко приводит к снижению 
уверенности в возможности реализовать 
свое подлинное Я. Склонность к ранней ав-
тономии Я-концепции часто связана с дли-
тельным ролевым мораторием, и поэтому 
они, скорее всего, не чувствуют позитивного 
самопринятия, зависящего от активного и 
вовлеченного образа жизни. 

Анализ таблицы позволяет предполо-
жить, что осмысленность жизни одаренных 
студентов отрицательно связана с лингви-
стическими способностями (-0,25 при 
р = 0,1). Таким образом, можно предполо-
жить, что легкость овладения сложными 
грамматическими конструкциями приводит 
интеллектуально одаренного студента к 
формированию чувства отторженности от 
своей идентичности и подлинной жизни, 
что влечет за собой снижение самовоспри-
нимаемой ценности собственной жизни. 
Сформированная привычка рассматривать 
любые лингвистические категории в каче-
стве гипотетической структуры, соотнося-
щейся не с объективной реальностью, а с 
культурно закрепленной семантизацией 
действительности, приводит к осознанию 
условности самоценности и сложности са-
морепрезентации, являющейся основой 
смысложизненной ориентации. 

Анализ таблицы позволяет предполо-
жить, что осмысленность жизни одаренных 
студентов отрицательно связана с логиче-
ским мышлением (-0,28 при р = 0,1) и эф-
фективностью памяти (-0,25 при р = 0,1). 
Таким образом, можно предположить, что 
стремление интеллектуально одаренного 
студента привести свои представления о 
мире в логически завершенную форму, 
возможно, приводит к формированию ко-
гнитивного диссонанса, связанного с несо-
ответствием мысленно сконструированной 
модели реальности ее материальному во-

площению. Это, в свою очередь, может се-
рьезно затруднять и осложнять реализацию 
жизненного замысла и возможности утвер-
дить свою самотождественность. Память 
как самоорганизующаяся система имеет 
тенденцию к рекомбинации образов, и, сле-
довательно, может проявиться пережива-
ние невозможности реализации жизненно-
го замысла, связанного с трансформацией 
личности, принятием нового смысла жиз-
ни, ценностей и нового образа – Я. 

Анализ таблицы позволяет предполо-
жить, что способность одаренных студентов 
использовать теоретические знания на прак-
тике отрицательно связана с осмысленно-
стью жизни (-0,27 при р = 0,1) и положи-
тельными эмоциями (-0,26 при р = 0,1). Та-
ким образом, можно предположить, что спо-
собность интеллектуально одаренного сту-
дента оперативно применять знания на 
практике, вероятно, проявляется в известной 
закономерности, отмеченной еще К. Дом-
бровским, постулирующей, что когнитивная 
сложность порождает эмоциональную глу-
бину. Следовательно, аффективная сфера 
одаренных студентов функционирует иначе, 
чем у их сверстников. Интеллектуально ода-
ренные люди отличаются гиперчувстви-
тельностью, что внешне может проявляться 
как преобладание негативных эмоций над 
позитивными. Повышенная эмоциональ-
ность связана с интенсивной вовлеченно-
стью интеллектуала в процесс смыслопо-
рождения, что приводит к столкновению 
альтернативных стратегий жизни и сниже-
нию ценности собственного существования. 
Интенсивные экзистенциональные поиски 
одаренных студентов приводят к сложности 
формирования жизненного замысла, свя-
занного с вариативностью траектории жиз-
ненного пути и интенсификацией поиска ис-
точника смысла жизни. 

Обсуждение результатов. Анализ 
предыдущих исследований свидетельствует 
о неоднозначности взаимосвязи между пси-
хологическим благополучием и интеллек-
том. Это обусловлено тем, что большинство 
работ посвящено исследованию гедонисти-
ческого благополучия. Исследование Д. Лю-
бински и его коллег демонстрирует, что ода-
ренные люди показывают высокий уровень 
удовлетворенности жизнью в ранней и сред-
ней взрослости [13]. М. Святек и К. Бенбоу 
выявили у интеллектуально одаренных 
взрослых более высокую самооценку [21]. 
Э. Динер и М. Фудзита предположили, что 
люди с высокими личностными ресурсами, в 
том числе высоким интеллектом, способны 
достигать своих целей более эффективно и, 
следовательно, должны быть более счастли-
выми, чем люди с низкими ресурсами [24].  

В то же время корреляционные исследо-
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вания, проведенные с детьми и подростками, 
в основном обнаружили незначительную 
связь между интеллектом и удовлетворенно-
стью жизнью. Например, в исследованиях 
Э. Хюбнера и Г. Олдермена корреляция рав-
на 0,08. Аналогичные исследования, прове-
денные Х. Хмилем с коллегами, выявили ко-
эффициент регрессии β = 0,04 [2; 3]. В ис-
следовании Дж. Роуда и его коллег также 
были обнаружены незначительные корре-
ляции между удовлетворенностью жизнью и 
интеллектом взрослых [18]. Исследования, 
посвященные различным показателям аф-
фективного благополучия, показали неод-
нородные взаимосвязи с интеллектом. 

Р. Киркалди со своими коллегами про-
вел кросс-культурное исследование [14] на 
выборке студентов из различных стран и 
обнаружил корреляцию между счастьем и 
интеллектом r = 0,44, в то время как анало-
гичное исследование Г. Овичи и Х. Ёшино 
[16] выявило корреляцию r = 0,07.  

Авторы согласны с мнением Ф. Мёнкса, 
что существуют две различные гипотезы, 
объясняющие социальные и эмоциональные 
характеристики одаренных людей: гипотеза 
гармонии и гипотеза дисгармонии. Согласно 
гипотезе гармонии, одаренные люди демон-
стрируют более сбалансированный профиль 
личности, более успешны и более социально 
компетентны, чем неодаренные люди. Сле-
довательно, согласно этой гипотезе, выска-
занной Дж. Плакером совместно с С. Кэл-
лэхан, одаренные люди должны проявлять 
больший уровень психологического благо-
получия, чем неодаренные.  

Однако согласно гипотезе дисгармо-
нии, высказанной М. Нилхарт, одаренные 
люди должны демонстрировать социальные 
и эмоциональные трудности и более высо-
кий риск нарушений развития по сравне-
нию с неодаренными [15]. 

Большинство эмпирических исследова-
ний подтверждают гипотезу гармонии: раз-
личия между одаренными и неодаренными 
людьми в разных возрастных группах по 
различным эмоциональным и психосоци-
альным параметрам в основном в пользу 
одаренных или весьма незначимы. 
Т. Чешлик и Д. Рост провели исследование 
и обнаружили, что одаренные ученики бо-
лее популярны в группе и реже отвергаются 
одноклассниками, чем неодаренные [4].  

В исследовании Д. Роста и Т. Чешлика 
[4] одаренные и неодаренные 10-летние де-
ти различались не в проявлениях психосо-
циальной адаптации, а в уровнях тревоги, 
экстраверсии, неуверенности, общительно-
сти, проблемного поведения и коммуника-
бельности. В то же время одаренные под-
ростки были менее социально экспансивны 
и в меньшей степени общались со своими 

друзьями, но, тем не менее, не были соци-
ально изолированными [4].  

А. Шютц также выявила, что одаренные 
дети демонстрируют более высокий уровень 
уверенности в своих когнитивных способ-
ностях и низкий уровень страха перед не-
удачей [19].  

Результаты, подтверждающие гипотезу 
дисгармонии, в основном связаны с мето-
дологическими проблемами исследований, 
такими как использование недостаточно 
рандомизированных выборок или отсут-
ствие адекватной контрольной группы не-
одаренных респондентов. 

Более того, одаренность обучающихся 
часто определяются не с помощью стандар-
тизированных тестов интеллекта, а с помо-
щью результата опроса номинаций учите-
лей, сверстников или родителей, относящих 
респондентов в разряд одаренных. Кроме 
того, разные исследователи исходили из 
разных определений одаренности. Резуль-
таты исследований, в которых использова-
лись контрольные группы неодаренных ис-
пытуемых, свидетельствуют о том, что ин-
теллектуально одаренные люди не отлича-
ются от неодаренных по уровню психиче-
ского здоровья и различным показателям 
благополучия [11]. 

Но стоит обратить внимание на то, что 
нет исследований, посвященных напрямую 
изучению удовлетворенности жизнью, то 
есть когнитивного компонента субъектив-
ного благополучия, интеллектуально ода-
ренных подростков по сравнению с их не-
одаренными сверстниками.  

К. Эш и Э. Хюбнер сравнивали удовле-
творенность жизнью интеллектуально ода-
ренных учеников средней школы с неода-
ренными сверстниками и обнаружили, что 
величина эффекта d = 0,24 в пользу одарен-
ных. В то же время Э. Шонесси со своими 
коллегами выяснила, что эффект был стати-
стически не значимым и очень небольшим 
(d = 0,14 в пользу одаренных) [20]. 

Вышеприведенные исследования отли-
чались экспериментальной валидностью: 
например, в исследовании К. Эша и 
Э. Хюбнера использовались рекомендации 
учителей, оценки и собеседования с учени-
ками для выявления одаренных учеников. 
Э. Шонесси и ее коллеги помимо результа-
тов тестов интеллекта также использовали 
рейтинговые оценки учителей. Кроме того, 
одаренные школьники были включены в 
специальную программу для одаренных и 
талантливых учащихся [20].  

Л. Виртвейн и Д. Рост провели более ме-
тодологически обоснованное исследование, 
поэтому для выявления интеллектуально 
одаренных и не одаренных взрослых ис-
пользовались исключительно результаты те-
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стов интеллекта, и одаренные люди не были 
предварительно отобраны по рекомендации 
учителей или родителей. Более того, кон-
трольная группа соответствовала возрасту, 
полу и социально-экономическому статусу. 
Авторы также не обнаружили статистически 
значимой разницы между двумя группами 
по общей удовлетворенности жизнью 
(d = 0,16 в пользу одаренных) [27].  

Было проведено несколько других ис-
следований с участием одаренных подрост-
ков, в основном сосредоточенных на таких 
переменных, как самооценка или другие 
показатели психического здоровья [11]. Эти 
исследования также обнаружили лишь не-
большие или незначительные различия 
между исследуемыми группами, снова под-
тверждая гипотезу гармонии.  

Несмотря на то, что, насколько нам из-
вестно, до настоящего времени не проводи-
лось исследований связи между интеллек-

том и смыслом жизни или эвдемоническим 
благополучием, существуют доказательства 
положительной связи между интеллектом и 
суицидальностью [3]. Основываясь на этих 
данных и результатах данного исследова-
ния, мы можем сделать вывод, что люди с 
высоким интеллектом более критично от-
носятся к миру и не склонны полагаться на 
позитивные иллюзии [22]. Следовательно, 
их смысложизненные ориентации и субъек-
тивное благополучие будут ограничены.  

Выводы. 
1. Психологическое благополучие 

имеет неоднозначную взаимосвязь с когни-
тивными способностями. 

2. Когнитивные способности не имеют 
связи либо проявляют отрицательную кор-
реляцию с психологическим благополучием. 

3. Осмысленность жизни с большин-
ством когнитивных способностей имеет от-
рицательную связь. 
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