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Резюме. В статье проведено исследование взаимос-
вязи интеллектуальных способностей и любозна-
тельности в группе студентов различного пола. 
Корреляционный анализ определил специфику вза-
имосвязи интеллектуальных способностей и лю-
бознательности у юношей и девушек. Полученные 
результаты исследования указывают на необхо-
димость учета различных характеристик любо-
знательности в педагогическом процессе.
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Введение. Любознательность порождает 
и обеспечивает функционирование познава-
тельного интереса, который является эмоци-
онально окрашенным выражением потреб-
ности человека. Любознательность, с одной 
стороны, является причиной возникновения 
интереса, а с другой — формой его существо-
вания. Реализуясь в интересе, любознатель-
ность как бы сохраняет его, не давая возмож-
ности ему угаснуть. Любознательность из-за 
интереса постоянно возбуждает «механизм» 
познания. В сложившейся личности любозна-
тельность часто совпадает с интересом. 

По мнению Л.М. Проколиенко формирова-
ние любознательности должно начинаться 
с заботы о развитии и совершенствовании 
чувств и восприятий, об органах ощущения, 
с помощью которых ребенок знакомится с 
миром. Это сенсорное или чувственное вос-
питание и его не следует отрывать от рацио-
нального, умственного, так как чувственное и 
рациональное — две взаимосвязанные сторо-
ны единого процесса умственного развития [1].

Любознательность является не только ка-
чеством личности — она может быть и как 
умственное действие, и как способ познания, 
и как стимул и способ рассуждения. 

Психические познавательные процессы в 
юношеском возрасте активно развиваются. В 
это время оно происходит в основном в фор-
мах, мало заметных как для самого ребенка, 
так и для внешнего наблюдателя. Юноши уже 
могут мыслить логически, заниматься теоре-
тическими рассуждениями и самоанализом. 
У студентов отмечается способность делать 
общие выводы на основе частных посылок и, 
напротив, переходить к частным умозаключе-

ниям на базе посылок, т.е. способность к ин-
дукции и дедукции.

Существует большое количество теоретиче-
ских воззрений на интеллектуальное развитие 
человека, которые в процессе развития ког-
нитивной психологии прошли длинный путь 
от первых моделей Ч. Спирмена G-фактора до 
формирования когнитивных ментальных ре-
презентаций. Однако стоит выделить особое 
место понятию интеллекта как адаптационно-
го процесса в развитии человека, то есть воз-
можного и существенного фактора, влияющего 
на процесс формирования и развития лично-
сти. Однако в исследовательских работах не 
встречается описание интеллектуальных осо-
бенностей и компонентов любознательности.

Цель исследования: проанализировать 
влияние любознательности на развитие ин-
теллектуальных способностей личности сту-
дентов и наметить пути оптимизации разви-
тия умственных способностей.

Гипотезой исследования выступило пред-
положение, что у учащихся с выраженным 
проявлением любознательности личности 
проявляется развитие определенных интел-
лектуальных способностей.

В соответствии с поставленной целью и 
выдвинутой гипотезой было определено ре-
шение следующих задач:
1. Изучить теоретический характер, проана-

лизировать психолого-педагогические и 
социально-психологические воззрения для 
определения основных понятий проводи-
мого исследования и осветить проблемы, 
связанные с нашей темой.

2. Подобрать методы и технологии исследо-
вания проблемы.

3. Провести экспериментальное исследование 
для подтверждения выдвинутой гипотезы.

4. Обработать и проанализировать получен-
ные результаты.

5. Подготовить рекомендации психолого-пе-
дагогического характера для использова-
ния в работе с учащимися.
Материал и методы исследований. В ра-

боте был использован методологический под-
ход многомерно-функциональной организа-
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ции свойств личности школы А.И. Крупнова, 
интеллектуальная структура представлена в 
подходе Л. Терстоуна о множественности ин-
теллектуальных способностей.

Экспериментальные работы проводились с 
соблюдением требований биоэтики. 

Методики исследования:
1. Тест интеллекта Амтхауэра.
2. Тест социального интеллекта Дж. Гилфорда.
3. Тест креативности Е.Е. Туник.
4. Тест суждений любознательности (ТСЛ), 

разработанный А.И. Крупновым. [3]
5. Математические методы — t-критерий Стью-

дента и корреляционный анализ Пирсона.
Практическая значимость данной работы 

заключается в установлении функциональ-
ной зависимости развития интеллектуальных 
способностей студента от проявления им лю-
бознательности. 

Результаты и обсуждение. Многие иссле-
дователи рассматривают любознательность в 
качестве элемента паттерна познавательного 
интереса, этапом его развития, включая дан-
ное свойство лишь в систему «включения» по-
знавательных способностей. Потому проблема 
исследования любознательности возникает 
лишь на определенной ступени развития ин-
тереса к познанию, как бы «растворяясь» в 
нем в дальнейшем, не являясь самостоятель-
ным свойством [7]

Другие же авторы относят данную харак-
теристику к интеллектуальным чертам, вы-
деляя понятие интеллектуальное чувство, по-
знавательная активность. 

А.П. Петровский соотносит любознатель-
ность к структуре характера, считая ее специ-
фической чертой человека. В других исследо-
ваниях любознательность рассматривается 
как черта в структуре личности, состоящая из 
трех компонентов: знания, эмоции, активная 
поисковая деятельность, направленная на ов-
ладение новыми знаниями.

Н.Т. Лобова считает любознательность инте-
гральным свойством личности, которое «... объ-
единяет целый ряд интеллектуальных, эмоци-
ональных и волевых свойств, образующихся 
на основе систематического выполнения че-
ловеком целостных актов познавательной де-
ятельности и протекания соответствующих 
психических процессов». Согласно позиции ав-
тора, любознательность является интеграль-
ным качеством к началу интеллектуальной 
деятельности, в которой и проявляется. Таким 
образом, Н.Т. Лобова выделяет следующие три 
компонента в структуре любознательности: 
мотивационный, операционно-результатив-
ный и рефлексивно-оценочный. [6]

На основе теоретических и эмпириче-
ских данных А.И. Крупнов разработал целост-
но-функциональный подход к изучению свойств 
личности. С позиций этого подхода каждое свой-
ство представляется сплавом индивидуальных 
и личностных характеристик, функционально 
связанных между собой. В качестве личностных 
характеристик рассматриваются мотивацион-
ные, когнитивные и продуктивные перемен-
ные. Так называемые индивидные признаки 
включают в себя операционально-динамиче-
ские, эмоционально-экспрессивные и регуля-
торные переменные. [2 c.9]

Своеобразным центром любого свойства 
личности выступает стремление, которое 
А.И. Крупнов назвал «ядром». Так, ядром лю-
бознательности является стремление лично-
сти быть любознательным, при анализе об-
щительности центром выступает личностное 
стремление быть общительным и т.д. Стремле-
ние характеризуется силой, интенсивностью, 
частотой (динамические признаки), особен-
ностями направленности и побуждений (мо-
тивационные образования), различием осоз-
нания и осмысления (когнитивный аспект), 
особенностями переживаний (эмоциональная 
сторона), различными уровнями контроля и 
регуляции (регуляторные характеристики), а 
также ориентацией на получение результата 
(продуктивные признаки) [2 c. 12–13].

Исследования любознательности на осно-
ве многомерно-функциональной модели по-
зволили профессору С.И. Кудинову выявить 
наиболее существенные аспекты различных 
характеристик этого свойства, влияющие на 
особенности проявления любознательности 
в зависимости от возраста, пола и националь-
ной принадлежности [4]. Изучая возрастные 
особенности проявления любознательно-
го поведения в подростковом и юношеском 
возрасте, С.И. Кудинов [5] отмечает, что ин-
дивидуально-психологические особенности 
данного свойства у школьников и студентов 
проявляются в степени выраженности и до-
минировании различных переменных дан-
ного свойства. Специфической особенностью 
любознательности подростков является вы-
раженная рефлексия эгоистических побужде-
ний, достаточный самоконтроль и широкий 
диапазон саморегуляции. Тогда как у юношей 
в большей степени проявляется осознанность 
этого свойства, эмоциональная насыщен-
ность, высокая саморегуляция и самоактуали-
зация в различных видах деятельности.

Эмпирическое исследование взаимосвязи 
интеллектуальных способностей и любозна-
тельности проводилось в феврале 2019 года 
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на базе ГОО ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет имени М. Горько-
го». В исследовании приняли участие студен-
ты первого курса в возрасте 17–18 лет в коли-
честве 62-х человек: 32 юноши и 30 девушек. 

В ходе проведения аналитического и эмпи-
рического анализа результатов исследования 
удалось выявить:

1. Интеллектуальная деятельность харак-
теризуется не только своеобразными меха-
низмами, но и специфической мотивацией, 
которая выступает в виде любопытства, лю-
бознательности учащихся, специфической 
познавательной формы интереса к окружаю-
щему, что и подчеркивает взаимосвязь интел-
лектуальной деятельности и познавательных 
мотивов. Однако недостаточная любознатель-
ность и активность обусловливают малую 
дифференцированность представлений. Пред-
ставления о предметах оказываются не толь-
ко бедными, но нередко односторонними. Это 
обуславливает трудности в усвоении нового 
материала. С отсутствием любознательности 
возникает стремление избегать умственного 
труда. В результате — недостаток знаний и 
представлений, бедность познавательных ин-
тересов, примитивность установок личности. 
Любознательность является мощным источ-
ником познавательного и творческого разви-
тия личности. 

2. В группе девочек наиболее выражена ха-
рактеристика познания элементов поведения 
и познания отношений поведения. Девушки 
более способны правильно оценивать состоя-
ния, чувства, намерения людей по их позе ми-
мике, жестам. Таким образом, можно сказать, 
что у девушек более развиты интуитивные 
способности. Они также обладают высокой 
чувствительностью к характеру и оттенкам 
человеческих взаимоотношений, что помогает 
им быстро и правильно понимать то, что люди 
говорят друг другу. Девушки имеют большой 
репертуар ролевого поведения, чем мальчики. 
При исследовании интеллектуальных способ-
ностей в группе была выявлена гуманитарная 
направленность. Также было замечено низкое 
развитие математических способностей, сред-
ний уровень развития технической направлен-
ности данного класса. Общий уровень интел-
лекта находился в средних областях и в области 
ниже среднего, что говорит о слабом развитии 
интеллектуальных способностей в группе. Ис-
следование уровня креативности показало, что 
в группе преобладает низкий и средний уро-
вень развития творческих способностей. 

3. В ходе анализа компонентов любозна-
тельности удалось выявить, что эргичность 

у студентов незначительно превышает пока-
затель аэргичного признака, что характери-
зует большую силу, устойчивость, однако не-
постоянство проявлений любознательности 
подростков. Регуляторно-волевой компонент 
любознательности имеет довольно высо-
кие показатели по переменной «экстерналь-
ность». Эти данные свидетельствуют о том, 
что у студентов стремление к новому и неиз-
веданному сочетается с желанием получить 
данное за счет других: родителей, педагогов 
или от сверстников. Выраженность внешнего 
локуса контроля проявляется в склонности 
приписывать удачи и неудачи внешним фак-
торам в отличие от сформированности вну-
треннего локуса контроля. Анализ мотиваци-
онных признаков любознательности показал 
наличие социоцентрических и эгоцентриче-
ских побуждений с некоторым преобладани-
ем эгоцентрических мотивов среди мужского 
пола, что подтверждает значимость самореа-
лизации, независимости и самостоятельности 
в этом возрастном периоде. По показателям 
продуктивного компонента отмечено преоб-
ладание субъектно-личностной ориентации. 
Это свидетельствует о том, что любознатель-
ность студентам помогает реализовать себя, 
выразить свою личностную самобытность, 
продемонстрировать свои познавательные 
возможности и способности к освоению окру-
жающей действительности. Отмечено  пре-
обладание затруднений операционального 
характера, что свидетельствует о наличии у 
студентов не достаточной сформированно-
сти интеллектуальных навыков, некоторых 
познавательных приемов и способов (низкий 
уровень произвольного внимания, неумение 
сосредоточиться и сконцентрироваться при 
первичном ознакомлении с материалом и т.п.)

4. Сравнительный анализ выявил в группе 
девочек на статистическом уровне болеевысо-
кий уровень «понимания классов поведения» 
(р≤0,01), что говорит о выраженности пони-
мания элементов вербального и невербально-
го поведения в социуме, также был статисти-
чески выше уровень понимания отношений в 
поведении (р≤0,05), что позволяет девочкам 
более точно прогнозировать поведение друго-
го человека. В группе студентов женского пола 
сильнее проявилась эргичность любознатель-
ности (р≤0,001), социоцентризм (р≤0,05), при 
этом они чаще выделяли проявление операци-
ональных трудностей (р≤0,05). Это говорит о 
высокой силе проявления любознательности 
в женской выборке и наличие альтруистиче-
ской направленности в сфере проявления лю-
бознательности, однако отсутствие вырабо-
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танных навыков и оперантных способностей 
проявления любознательности, в частности, 
ставит перед ними преграды в сфере проявле-
ния любознательности.

5. В процессе проведения корреляционно-
го анализа между показателями компонентов 
любознательности и интеллектуальными спо-
собностями в группе девочек была выявлена 
отрицательная корреляционная зависимость 
между проявлением суммарной оценки прояв-
ления творческих способностей и проявлением 
аэргичности в любознательности (r=0,59). 

Корреляционный анализ результатов ис-
следования выявил в группе юношей нали-
чие зависимости предметно-деятельностной 
ориентации, что объясняется в данной группе 
умением предвидеть последствия поведения, 
основываясь на понимании чувств, мыслей, 
намерений, они умеют выстраивать собствен-
ную стратегию поведения для достижения 
поставленной цели, хорошо ориентируются в 
нормо-ролевых моделях поведения. Данными 
же характеристиками обусловливается и вы-
сокий уровень эргичности и стеничности. По 
показателям продуктивного компонента отме-
чено преобладание субъектно-личностной ори-
ентации. Это свидетельствует о том, что любо-
знательность студентов помогает реализовать 
себя, выразить свою личностную самобытность, 
продемонстрировать свои познавательные воз-
можности и способности к освоению окружаю-
щей действительности. Многознающий чело-
век, по их мнению, чаще заслуживает одобрение 
со стороны других людей, что помогает ему до-
стичь общественного признания, наладить дру-
жеские отношения с интересными, значимыми 
людьми, референтной группой. 

Выводы. Проведенное эмпирическое ис-
следование взаимосвязи интеллектуальных 
способностей и любознательности выявило, 
что новая информация и приобретенные зна-
ния студентами чаще реализуются в личност-
ной сфере, что, по-видимому, связано с реше-
нием личностных проблем, со становлением 
основных новообразований возраста — ин-
тимно-личностным общением. В целом же, 
характеристика любознательности студентов 
свидетельствует о широте вариативности, 
высоком уровне активности познания, стрем-

лении самоутвердиться и самореализоваться 
как в учебной, так и в других видах деятель-
ности. В ходе проведения исследования пред-
положение о том, что у студентов с высоким 
развитием проявления любознательности 
личности присутствует более высокое раз-
витие определенных интеллектуальных спо-
собностей, была подтверждена. В ходе даль-
нейших исследований необходимо провести 
тренинговую программу, направленную на 
формирование компонентов любознательно-
сти с учетом характеристик интеллектуально-
го развития студентов.
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CORRELATION OF INTELLECTUAL ABILITIES AND 
PERSONALITY’S INQUISITIVENESS
Summary. The article studies the relationship of 

intellectual abilities and inquisitiveness in a group 
of students of different sexes. Correlation analysis 
determined the interrelation specificity of boys and 
girls intellectual abilities and curiosity. The results of 
the study indicate the necessity of paying attention 
to the inquisitiveness’ various characteristics in the 
pedagogical process.
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