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Динамические изменения структуры ин
теллекта в студенческом возрасте были вы
явлены еще в 60–70-е годы (Б. Г. Ананьев, 
Баранова, Грановская и др. [1]). Ценност
ные ориентации студенчества как доста
точно социально активной, открытой но
вому опыту социальной общности также 
достаточно динамичны, к тому же студен
ческий возраст можно рассматривать в ка
честве сенситивного периода их формиро
вания (В. Т. Лисовский [8], А. В. Серый 
[12] и др.). В литературе нет однозначных 
данных о взаимосвязях интеллекта и цен
ностно-смысловой сферы личности. На
пример, остро дискуссионным является во
прос о связи интеллекта и альтруистиче
ской ориентации, уровня интеллекта с при
нятием общечеловеческих ценностей либо 
с приматом собственных интересов, с от
чуждением от социума и противопоставле
нием себя ему. Не выявлены также возраст
ные особенности этих взаимосвязей. 

Ценностно-смысловая система пред
ставлена различными категориями и харак-

теристиками. Это ценностные ориентации, 
смыслы, направленность и др. Ценностные 
ориентации интерпретируются «как отно
сительно устойчивая, социально обуслов
ленная направленность личности на те или 
иные цели, имеющие для нее смысложиз-
ненное значение, и на определенные спо
собы их достижения, выражающиеся в ви
де каких-либо личностных качеств, образ
цов поведения и являющиеся относительно 
независимыми от наличных ситуаций» [4, 
с. 35]. Ценностные ориентации, согласно 
Б. Г. Ананьеву [1], относятся к первичному 
классу личностных свойств, они определя
ют особенности мотивации поведения. 

Смысл рассматривается как основная 
задача человека в жизни [14; 15]. В аспекте 
их соотношения мы, вслед за Д. А. Леонть
евым [7], предположили, что личностные 
ценности являются одновременно и источ
никами и носителями значимых для чело
века смыслов. Существенной характери
стикой ЦСС является также уровень ее ос
мысленности (Д. А. Леонтьев). 
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Интеллект рассматривается нами как 
«целостно функционирующая в связанном 
сознании человека совокупность познава
тельных процессов, обладающих структу
рированностью и иерархизированностью» 
(А. А. Крылов, Л. А. Головей [6, с. 14]), 
выполняющих функцию интеграции, регу
ляции и отражения. Согласно регуляцион
ному подходу (Л. Терстоун, Р. Стернберг 
[16; 17] и др.), интеллект способствует 
регуляции, структурированию, а значит, и 
осмыслению мира, себя в мире, что нахо
дит выражение в осмысленности собст
венной жизни. Можно предположить, что 
влияние интеллекта на ценностно-смыс
ловую сферу онтогенетически первично, 
однако в дальнейшем соотношение дан
ных структур может определяться как 
взаимосвязь (Б. Г. Ананьев [1], Е. Ф. Ры
балко [11]). 

Е. Ф. Рыбалко описывает взаимосвязь 
интеллекта и личности следующим обра
зом: «Связь интеллекта и личности прояв
ляется в мотивации умственной деятельно
сти, зависящей от установок, потребностей, 
интересов и идеалов личности, уровня ее 
притязаний, что во многом определяет ак
тивность интеллекта. В свою очередь, ха
рактерологические свойства личности и 
структура ее мотивов зависят от отношения 
этой личности к действительности, от опы
та познания мира, мировоззрения и общего 
развития интеллекта» [11, с. 224]. 

Исследований ценностей студентов и 
интеллекта достаточно большое количест
во, однако взаимосвязь данных параметров 
недостаточно изучена (А. А. Иванов [5] — 
взаимосвязь в пожилом возрасте, Л. Г. 
Дисфонтейнес [3] — взаимосвязь в подро
стковом и юношеском возрасте, Т. А. Ай
вазовская [2] — осмысленность жизни и 
социальный интеллект). 

Исследователями показано, что ценно
стно-смысловая сфера (ЦСС) студентов 
характеризуется достаточно высоким уров-

нем осмысленности жизни (Н. А. Новикова 
[9], М. А. Соловьева [13]). Наиболее зна
чимыми ценностями для студентов явля
ются межличностные ценности, здоровье, 
получение образования, самоутверждение, 
альтруистические и материальные ценно
сти (В. Т. Лисовский [8], А. В. Серый [12], 
Н. А. Новикова [9]), отмечается микровоз
растная динамика ценностно-смысловой 
сферы. 

Целью нашего исследования было выяв
ление взаимосвязей интеллекта и показате
лей ЦСС. Мы предположили, что у студен
тов интеллектуальные показатели связаны 
с общегуманистическими установками, с 
ценностями самореализации, но по мере 
взросления меняются теснота и характер 
этих связей. 

Для диагностики интеллекта использо
вался тест структуры интеллекта Р. Амт-
хауэра, для диагностики смысловых уста
новок — тест В. Ю. Котлякова, для диагно
стики ценностных ориентаций — тест цен
ностных ориентаций М. Рокича, а для 
уровня осмысленности — методика смыс-
ложизненных ориентаций (СЖО). 

В исследовании приняли участие 109 
студентов гуманитарных специальностей, 
из них 83 женщины, 26 мужчин. Возраст 
участников исследования: 19–21 год. Среди 
респондентов были выделены группы 19 
лет (30 респондентов), 20 лет (44 респон
дента) и 21 год (35 респондентов). 

В соответствии с задачей выявления 
взаимосвязей показателей интеллекта и 
ЦСС в микровозрастных группах был про
веден корреляционный анализ (коэффици
ент корреляции Спирмена). 

В результате было обнаружено, что 
количество связей между характеристи
ками интеллекта и ЦСС достаточно вели
ко, что свидетельствует о взаимообуслов
ленности данных психологических харак
теристик во всех возрастных подгруппах 
(см. табл.). 
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Общее количество корреляционных связей между показателями интеллекта 
и ценностно-смысловой сферы в группах респондентов 19, 20 лет и 21 года 

Показатели 

Ценностные ориен
тации 
Смысл жизни 
Показатели осмыс
ленности жизни 
Сумма 

Вербальный компо
нент интеллекта 

Невербальный ком
понент интеллекта 

Общий 
интеллект 

Общее число 
корр. связей 

Возраст респондентов, лет 
19 

8 

1 

1 

10 

20 

14 

1 

0 

9 

21 

12 

2 

0 

14 

19 

5 

5 

1 

11 

20 

7 

2 

5 

14 

21 

6 

2 

1 

9 

19 

3 

0 

0 

3 

20 

3 

0 

1 

6 

21 

3 

2 

0 

5 

19 

16 

6 

2 

24 

20 

24 

3 

6 

33 

21 

21 

6 

1 

28 

При этом у студентов в возрасте 19 лет 
обнаружено наименьшее количество связей 
интеллекта и ценностных ориентаций (все
го 16), наибольшее — в 20-летнем возрасте 
(всего 24 связи), а в 21 год — их меньше 
чем в 20, но больше, чем в 19 (всего 21 
связь) (см. табл.). Вероятно, в ходе обуче
ния, получения знаний и опыта в целом 
роль интеллекта в формировании ценност
ных ориентаций возрастает. Но в 20-летнем 
возрасте процесс выбора ценностей наибо
лее детерминирован интеллектом студен
тов. Снижение количества связей к 21-
летнему возрасту предположительно мож
но объяснить тем, что актуальность выбора 
ценностных ориентаций к этому возрасту 
несколько снижается. Другими словами, 
процесс осмысления ценностных ориента-
ций носит характер U-образной кривой с 
пиком в 20 лет. 

Выбор смысловых установок личности, 
наоборот — наиболее детерминирован ин
теллектуальными способностями в 19 лет и 
в 21 год (по 6 связей), а в 20-летнем воз
расте их только 3. То есть процесс обду
мывания смыслов имеет в этот период 
вид инвертированной U-образной кривой, 
U-образной кривой, со снижением в 20-
летнем возрасте. Это дает возможность 
предположить, что процесс формирования 
ЦCC в студенческом возрасте осуществля
ется последовательно — от ценностей к 

смыслам, а потом, возможно, — вновь к 
ценностям. 

Именно в 20 лет мы наблюдаем и мак
симальное количество связей между пока
зателями интеллекта и смысложизненными 
ориентациями (количество связей 6 против 
2 в 19 лет и 1 связь в 21 год). Это также 
подтверждает, что 20 лет является перио
дом, когда интеллект наиболее подключен 
к выбору целей, к оценке результата и про
цесса жизни, интернальности. 

В содержательном аспекте связей ин
теллекта с показателями ЦСС обнаружива
ется следующая возрастная специфика. 

· В 19 лет интеллектуальные показате
ли обнаруживают наиболее тесные связи с 
общегуманистическими ценностями — 
ценности принятия, самореализации, по
знания и эстетические ценности (р ≤ 0,01, 
р ≤ 0,05). В 20 лет — при повышении ин
теллекта снижается значимость ценностей 
самореализации (р ≤ 0,01, р ≤ 0,05), а в 21 
год — повышается, но значимость ценно
стей личностной самореализации (через 
творчество), (р ≤ 0,01, р ≤ 0,05), а не про
фессиональной. 

· В структуре взаимосвязей интеллекта 
со смысловыми установками отмечаются 
микровозрастные различия, которые за
ключаются в том, что в 19 и в 21 год более 
интеллектуально развитые студенты в ка
честве смысла жизни выбирают помощь 
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другим и познание, а в 20 лет — общение 
(р ≤ 0,01, р ≤ 0,05). Возможно, такие ценно
стные ориентации, как «наличие хороших 
и верных друзей» и «счастливая семейная 
жизнь», обнаружившие предпочтения у 19-
летних, в 20 лет перерастают в смысл «об
щение». 

· Что касается смысложизненных ори-
ентаций, то здесь в 19 лет обнаруживается 
связь интеллектуальных показателей с 
наличием цели и с удовлетворенностью 
результатом жизни, в 21 год — с удовле
творенностью процессом жизни. В 20 лет, 
как уже отмечалось, количество связей 
максимальное, т. е. интеллектуальные ха
рактеристики и параметры осмысленно
сти жизни максимально связаны друг с 
другом. И более интеллектуальные сту
денты отличаются большей осмысленно
стью жизни. 

Таким образом, по результатам исследо
вания подтвердилось, что с возрастом ме
няются теснота и характер связей между 

интеллектуальными показателями и харак
теристиками ценностно-смысловой сферы. 
Однако количественные характеристики 
связей интеллекта с ценностными ориента-
циями и смыслами находятся в обратной 
динамике, что может свидетельствовать о 
том, что процесс формирования ЦCC в 
студенческом возрасте осуществляется по
следовательно — от ценностей к смыслам, 
а потом вновь к ценностям. 

Кроме того, в исследовании было пока
зано, что более интеллектуальные студен
ты характеризуются предпочтениями гума
нистических ценностей (19 лет) и направ
ленностью на самореализацию (20 лет и 21 
год), а в качестве смысловых установок 
чаще выбирают помощь другим и познание 
(19 лет и 21 год). 

Итак, наше исследование в целом обна
ружило, что исследование взаимосвязей 
показателей интеллекта и ценностно-смыс
ловой сферы является достаточно актуаль
ным и требует дальнейшего изучения. 
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