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Потенциал интеллекта

Соотношение эмоционально-
СмыСлового и логичеСкого компонентов 
познавательной деятельноСти Студентов

и.н. носс

Аннотация. В статье производится анализ трёх составляющих познавательного мыслительного процесса: 
логики, семантики и аффекта. Соотношение этих частей мышления во многом формируют успешность и 
адекватность приобретения и усвоения знаний человеком. Логическая и эмоционально-смысловая составля-
ющие познания связаны между собой сложной разнонаправленной нелинейной зависимостью, которая отра-
жает особенности личности, особенности стимула, его содержания и обстоятельств протекания самого 
процесса мышления. В статье приводятся эмпирические данные, полученные в реальном исследовании на 
разных экспериментальных выборках, характеризующие некую тенденцию протекания и разворачивания в 
рамках пяти этапов человеческого мышления, его особенности, а также взаимовлияние операционно-логи-
ческого, смыслового и эмоционального компонентов интеллекта.
Методология исследования основана на поиске соотношений разноплановых аспектов мыслительной дея-
тельности. В качестве средств психологического исследования используются технология психосемантиче-
ского анализа познавательной деятельности и семантический дифференциал.
Основным выводом исследования является то, что эмоционально-смысловой компонент умственной дея-
тельности проявляется и усиливается в сфере отношений между объектами познания. Выявив свойства 
объекта и родовидовые признаки, определив связи и отношения понятий, формируется его смысловое по-
ложение. На процесс развития умственной деятельности накладывается эмоционально-смысловая окраска 
объекта познания в виде соответствующего мотивационного фона, который ведёт к снижению операцион-
но-логической составляющей, когда объект находит своё место в системе отношений с другими объектами, 
снижая и эмоционально-смысловую составляющую познания.
Ключевые слова: операционно-логическая часть мышления, смысловая составляющая мышления, эмоцио-
нальная составляющая мышления, семантический анализ деятельности, семантический дифференциал, по-
нятия-стимулы, выявление объекта, выявление свойств объекта, родовидовые признаки объекта, выявле-
ние отношений объекта.
Abstract. In this article Noss analyzes the three components of the cognitive process: logics, semantics and affect. 
According to the author, the correlation of these elements of reasoning is the key to successful and adequate acqui-
sition and digestion of knowledge. The logical and emotional components are interrelated and there is a complex 
oppositely directed nonlinear dependence between them which reflects individual features, peculiarities and con-
tents of the stimulus and circumstances of the thinking process. The researcher provides empirical data obtained 
in different experimental groups and describing patterns of the five stages of human cogitation, peculiarities of 
the cognitive process and the mutual influence of the operational-logical and emotional-notional components. The 
methodology of the research is based on the comparison of different aspects of cognitive activity. The researcher 
uses psychosemantic analysis of cognitive activity and semantic differential as the main means of psychological 
research. The main conclusion made by the researcher is that the emotional-notional component of cognitive ac-
tivity appears and develops as part of personal relations between cogitation actors. Having defined the features 
and genus species features of an object, relations and connections between notions, the conceptual status of an 
object is described. The emotional aspect of an object of cognition influences the cognitive process, too, as it cre-
ates a relevant motivational background which decreases the influence of the operational-logical component when 
the object has been prescribed a particular place in the system of relations with other objects, thus decreasing the 
emotional component of cognition as well. 
Key words: determination of an object’s features, discovery of an object, notions-stimuli, semantic differential, semantic 
analysis of activity, emotional component of reasoning, notional component of reasoning, operational logical reasoning, 
genus-species features of an object, determination of an object’s relations.
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Начиная изложение результатов проведе�н-
ного опыта, укажем на обстоятельства, которые 
определяют некую точку отсче�та или ограничение 
в поисках тои�  конструкции-модели, которую мы 
будем обсуждать.

Первое обстоятельство заключается в кон-
статации наличия тре�х основных элементов по-
знавательного процесса: операционно-логическо-
го, мотивационно-смыслового и аффективного 
(эмоционального), которые в тексте именуются 
как логика, смысл и эмоция. Как видно из первого 
ограничения, мы сводим все составляющие чело-
веческого мышления только к этим аспектам, хотя 
в настоящее время среди когнитивных психоло-
гов существует относительно устои� чивое мнение 
в определении психологическои�  реальности, ко-
торая скрывается за понятием «интеллект». Так, 
например, опрос психологов показал, что более 
99% из них согласны в том, что интеллект связан 
с абстрактным мышлением и логикои� , около 98% 
считают очевиднои�  его связь с решением проблем, 
и 96% однозначно заявляют о связи интеллекта с 
обучением [12].

Второе обстоятельство следует из выбранно-
го ранее первого ограничения и представлено ме-
тодическои�  сторонои� . При помощи методики се-
мантического анализа деятельности (САД) нами 
изучалась операционно-логическая часть позна-
ния, а посредством семантического дифференци-
ала – СД (Ч. Осгуд) – смысловая и эмоциональная 
составляющие.

Третье обстоятельство определяет структу-
ру самого интеллектуального процесса. Оно осно-
вывается на гипотезе о существовании пяти фаз 
формально-логического анализа человеком позна-
ваемои�  реальности посредством выявления: 1) не-
существующих объектов, свои� ств и признаков их, 
очерчивая тем самым границы реальных объектов 
(ВОБ), 2) свои� ств объектов (ВСВ), 3) обобщающих 
родовидовых признаков объектов (ВРВП), 4) отно-
шении�  между объектами (ВОТ) и 5) классификации 
объектов по родовидовым признакам (КРВП) [12].

Четве�ртое обстоятельство проявляется в том, 
что инструментом анализа результатов исследо-
вания являлся корреляционныи�  анализ соотноше-
нии�  и связеи�  между стимулами. Так же использова-
лись и сопоставлялись средние показатели в целях 
определения уровня или величины признаков.

Таким образом, понимая проблематичность 
экспериментального изучения утонче�нных эмо-
ционально-смысловых структур, мы подобрали 
инструменты психологическои�  оценки, вклю-
чающие в сферу анализа одновременно и меха-
низм измерении� , и логические, и семантические 

Проблематика познавательнои�  сферы лич-
ности многогранна и сложна. В процессе 
познания и усвоения внешнеи�  инфор-
мации, приводящеи�  к развитию челове-

ческого интеллекта, участвуют все психические 
функции. Степень их переплетении� , взаимообус-
ловленности и взаимопроникновения не поддае�т-
ся словесному описанию, вектору или схеме. Она 
может быть воспринята только посредством не-
расчлене�ннои� , в этом смысле символическои� , че-
ловеческои�  эмоциеи�  или образнои�  фантазиеи�  тех 
избранных людеи� , которые на это способны, то 
есть, причастны к пониманию таи� н целостного [7; 
8]. Мы можем лишь в неком приближении стро-
ить модели этих психологических явлении� . Мы 
также способны описывать условные механизмы 
и движущие процессы, радуясь своим исследова-
тельским удачам или раздражаясь по поводу ис-
кажении�  созданных нами экспериментальных 
конструкции� .

В этом ключе появляются, разливаясь потока-
ми ярких концепции� , различные объяснения ин-
теллекта, гипотезы смыслообразовании�  и эмоции� . 
В настоящее время, наряду с логическими основа-
ниями человеческого мышления, выдвигаются се-
мантические гипотезы, подче�ркивая свою особую 
роль в бесконечности познания субъектом окру-
жающеи�  и виртуальнои�  реальности [6, с. 73-100; 7; 
9; 15; 16; 17; 19]. Довольно прочные позиции отво-
е�вывают и, наверно в целом успешно идут к своеи�  
цели, гипотезы эмоционального интеллекта [1; 4].

Мы не склонны нарушать устоявшиеся тради-
ции, но изобразим некую свою конструкцию, эмпи-
рически подтвержде�нную в нашем исследовании. 
Несколько лет назад автор этих строк со своими 
учениками [3; 11, с. 378-384; 12] прове�л небольшои�  
опыт по оценке частеи�  познавательнои�  активно-
сти студентов, расчленив мыслительныи�  процесс 
на три известные части: операционно-логическую, 
смысловую и аффективную. Коэффициенты корре-
ляции между составляющими этого познаватель-
ного процесса продемонстрировали сложную кри-
волинеи� ную зависимость в различных его фазах. 
Собственно говоря, причинои�  написания даннои�  
статьи послужило то, что повторные аналогичные 
опыты 2014 и 2015 гг. в формальнои�  точности по-
вторили результаты предыдущего эксперимента 
одиннадцатилетнеи�  давности.

Поэтому нам показалось важным поделиться 
этими наблюдениями с научнои�  общественностью. 
В эксперименте приняли участие 50 студентов-
психологов третьего курса обучения двух вузов 
Москвы. В 2003 г. – 15 человек, в 2014 г. – 10 чело-
век и в 2015 г. – 25 человек.
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мальнои�  логики, ответом, то есть испытуемыи�  
мыслил научно, логично, как большинство рацио-
нальных людеи� , то ему начислялся соответствую-
щии�  поощрительныи�  балл. Основная идея теста со-
стояла в том, что адекватно (логично) мыслящии�  
субъект более успешен в реальнои�  деятельности, 
его мышление эффективно, логика – адекватна 
и пр. Кстати, пробы на различных контингентах 
испытуемых эмпирически подтвердили данную 
гипотезу. Например, коэффициент линеи� нои�  кор-
реляции Пирсона между данными САД и реальнои�  
познавательнои�  деятельностью составил от 0,48 
до 0,65 при р < 0,05.

Еще�  одним важным обстоятельством оцен-
ки логического компонента мышления являлось 
то, что в качестве стимулов использовались сло-
ва-понятия. В этом пункте следует обратить вни-
мание на постоянное присутствие в недрах опе-
рационнои�  деятельности неких семантических 
наслоении� , то есть, при интерпретации резуль-
татов исследования необходимо было учитывать 
денотацию [19] и коннотацию [15, с. 436-446] 
самих стимулов. Стимулы, включе�нные в логиче-
скую операцию, проявляют, с однои�  стороны, свое�  
значение, как слово-понятие, и, с другои�  стороны, 
ту личностно-смысловую окраску, которую им 
придае�т сам испытуемыи� .

Таким образом, в процессе отработки теста 
САД на логику мышления испытуемого влияют 
семантика самого понятия (знака), личностныи�  
смысл слóва для испытуемого и эмоции человека.

Операционно-логическая часть познаватель-
нои�  деятельности определялась по количеству 
правильно реше� нных логических задач на каж-
дом этапе познавательнои�  активности испыту-
емых. В рамках этои�  экспериментальнои�  дея-
тельности у испытуемых проявлялся не только 
логическии� , но отчасти смысловои�  слои�  мыш-
ления, так как в качестве стимулов использо-
вались слова-понятия, обладающие некоторым 
социально и функционально заложенным в них 
значением, а также обладающие индивидуаль-
ным значением стимула (личностным смыслом) 
для конкретного человека. Операционно-логи-
ческии�  компонент оценивался по количеству 
понятии� , отнесе� нных к определе� нному этапу 
познавательнои�  деятельности. Логика данного 
психологического измерения состояла в том, что 
испытуемыи� , руководствуясь доминирующеи�  
личностнои�  познавательнои�  стратегиеи� , отно-
сил к неи�  большее число стимулов. То есть, объ-
екту деятельности он чаще всего приписывал 
свои�  доминирующии�  смысл, исходя из логико-со-
держательного наполнения стимулов.

переменные. Выбранныи�  нами тест САД [10; 13] 
представляет вариант такого диагностическо-
го инструмента, в котором стимулами являются 
слова-понятия. Следует заметить, что в рамках 
когнитивных исследовании�  особую значимость 
приобретают умственные операции распознава-
ния, категоризации и восприятия стимулов [2]. 
Особенно это характерно для понятии� но-позна-
вательнои�  деятельности [1; 7; 14; 16; 17; 18; 20], 
имеющеи�  свои лингвистические, семантические, 
логические и операционные особенности.

В ряде психологических исследовании�  отме-
чается, что наиболее часто употребляемые слова, 
символы, образы слабо распознаются и воспри-
нимаются индифферентно [5], поэтому, эмоцио-
нально не окрашиваются (Д. Кэттелл, Л. Постмен, 
Р. Соломон, М. Хауес). В связи с этим для создания 
ситуации интеллектуального дискомфорта при 
работе с тестом стимульные объекты отбирались 
по критерию наименьшеи�  «привычности», что, как 
правило, повышало дифференцирующую способ-
ность мышления испытуемых. То есть, в нашем 
эксперименте в процессе тестирования строилась 
такая ситуация, в которои�  стимулы априори имели 
низкую смысловую нагрузку. Следовательно, под-
тверждение статистическои�  значимости корреля-
ционных связеи�  или различии�  между логическими 
операциями с понятиями, их смысловои�  и эмоци-
ональнои�  составляющими на все�м протяжении 
нашего опыта не представлялось возможным. По-
этому, для определения соотношении�  элементов 
модели мы пользовались только значениями коэф-
фициентов корреляции и статистических крите-
риев иногда без опоры на уровень доверительно-
го интервала, хотя и этот уровень статистическои�  
значимости иногда мы получали.

Логическая составляющая мышления выде-
лена нами условно, так как операционно-логиче-
ская работа с тестовым стимульным материалом, 
представляющим собои�  слова-понятия, в условиях 
тестирования всегда сопутствует и эмоциональ-
но-смысловои�  активности. Но, тем не менее, ранее 
выявленная нами «операционность» в этои�  тесто-
вои�  деятельности явно доминировала. Следует по-
яснить, что основнои�  конструктивнои�  и содержа-
тельнои�  особенностью даннои�  методики является 
процедура сопоставления путеи�  (стратегии� ) фор-
мально-логического и индивидуально-логическо-
го анализа понятии�  в процессе экспериментальнои�  
деятельности. Испытуемым предлагалось, отвечая 
по схеме на некие формально-логические вопросы, 
определить сущностные признаки стимульного 
слова-понятия. Если ответ испытуемого совпадал 
с логичным в данном случае, с точки зрения фор-

потенциал интеллекта



Психология и психотехника 1(88) • 2016

40

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2070-8955.2016.1.17550

странства, в котором развивались испытуемые. Но 
в целом тренд остае�тся постоянным.

Вторым важным наблюдением является сво-
еобразное соотношение всех тре�х компонентов 
познавательного процесса, обнаруженного при 
сопоставлении с критериями оценки значении�  их 
тестовых показателеи�  (рис. 2) и корреляционного 
анализа (рис. 3).

Рис. 2 и 3 иллюстрируют динамику фазовых 
колебании�  тестовых соотношении�  между логикои� , 
смыслом и аффектом познавательного процесса. 
В первои�  фазе ВОБ (выявление объекта) логика и 
семантическая составляющая расте�т однонаправ-
лено при снижении эмоции. Интеркорреляции 
– незначимые, разнонаправленные. Объект выяв-
ляется испытуемыми осознанно при ответе на ус-
ловные вопросы: Это не то-то…? – Это не это…? и 
т.д. Данныи�  процесс – это некое «очерчивание кру-
га поиска объекта». Понимая то, что искомыи�  объ-
ект – «не это, … не это, … и не это», испытуемыи� , 
как бы, ограничивает ту область, где он находится. 
Но он еще�  не знает, что это такое, что это за объект. 
Эта неопределе�нность и абстрактность познава-
тельнои�  активности получает минимальную эмо-
циональную окраску, но логико-смысловая компо-
нента достигает максимальных значении� .

В ходе дальнеи� шего определения понятия (ис-
комого объекта), когда осуществляется поиск его 
свои� ств, родовидовых признаков и их классифи-
кация (ВСВ, ВРВП, КРВП) снижается роль операци-
онно-логического и смыслового компонентов при 
повышении эмоциональнои�  составляющеи�  ум-
ственнои�  деятельности.

Фаза выявления отношении�  с другими объек-
тами (ВОТ) при продолжающемся снижении эмо-
ционально-смысловых аспектов, сопровождается 
значительным увеличением роли логических опе-
рации� .

В рамках третьего важного процессуального 
наблюдения следует подчеркнуть, что анализиру-
емые слова-понятия, включе�нные в тестовую дея-
тельность, помещены в разных местах ряда предъ-
являемых стимулов, тем самым дают право нам 
отсечь конкурирующую гипотезу об адаптивном 

Процесс операционно-логического познания 
в рамках тестовои�  процедуры семантического 
анализа деятельности состоял из двух основных 
частеи� : определение познавательного объекта 
(«отсекание» несущественных признаков, не при-
надлежащих объекту, выявление основных свои� ств 
и поиск родовидового признака) и поиска «места» 
данного объекта среди других объектов познания 
(упорядочение отношении� , классификация).

Смысловая составляющая (СД) была выявлена 
по показателю семантическои�  близости к «Я» того 
или иного объекта познания.

Эмоциональная (аффективная) составляю-
щая оценивалась при помощи тре�х шкал семан-
тического дифференциала: оценивающая эмоция, 
сила аффекта и эмоциональная активность. Обоб-
щение (усреднение) этих показателеи�  позволило 
интерпретировать их значения в виде некои�  эмо-
циональности при оценке понятии� , хотя анализ 
аффективных составляющих показал их гомоген-
ность, что дае�т право утверждать о валидности 
именно отдельных шкал СД.

При помощи корреляционного анализа было 
получено определе�нное соотношение эмпириче-
ских показателеи� , иллюстрирующих обозначен-
ные нами характеристики тестовои�  познаватель-
нои�  деятельности (табл. 1., рис. 1).

Обсуждение результатов исследования следу-
ет начать с констатации первого факта, подтверж-
дающего, что существует наглядное временное по-
стоянство проявления типовои�  корреляционнои�  
картины связеи�  между показателями логическои�  и 
смысловои�  переменными.

Результирующая кривая показывает рост 
уровня корреляционных зависимостеи�  между ло-
гико-операционнои�  и смысловои�  составляющими 
познавательнои�  активности испытуемых в рамках 
отрицательного (разнонаправленного) диапазона 
значении� . Анализируя это соотношение познава-
тельнои�  деятельности испытуемых, мы пришли к 
выводу, что оно носит нелинеи� ныи� , обратнозави-
симыи�  характер.

Динамика интенсивности объясняется осо-
бенностями и динамикои�  информационного про-

Таблица 1.
Величины коэффициентов корреляций логической и смысловой характеристиками 

мышления в процессе лонгитюдного исследования
Корреляция логической и смысловой составляющих 2003 г. 2014 г. 2015 г.

Выявление объекта познания 0,18 0,01 -0,14
Выявление свойств объекта -0,23 -0,14 -0,09

Выявление родовидовых признаков -0,5 -0,18 -0,23
Выявление отношений к другим объектам -0,65 -0,52 -0,23
Выявление отношений к другим объектам -0,65 -0,52 -0,23
Классификация родовидовых признаков -0,71 -0,5 -0,35
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Рис. 1. Соотношение логической и смысловой характеристик мышления.

Рис. 2. Соотношение тестовых показателей характеристик мышления.

Рис. 3. Корреляционные зависимости между характеристиками мышления в различных фазах познания.

Cоотношение логической и смысловой 
составляющих мышления

Cоотношение показателей логической, смысловой 
и эмоциональной характеристик мышления (стэны).

Усредненные данные 2014–2015 гг.

Cоотношение логической, смысловой и эмоциональной 
составляющих мышления (R).

Усредненные данные 2014–2015 гг.
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операции�  R = -89, р < 0,01) эмоционально-смыс-
ловая составляющая познавательнои�  активности 
возрастает (R = 0,66, р < 0,05). Приче�м эмоцио-
нально-смысловая окраска стимулов по структуре 
эксперимента не связана с последовательностью 
логических операции� , так как СД применялся на 
втором этапе выполнения задании� . То есть, семан-
тическии�  анализ производится только относитель-
но слов-понятии� , и не встроен непосредственно в 
тестовую деятельность в процессе САД.

Таким образом, эмоционально-смысловои�  
компонент умственнои�  деятельности проявляется 
и усиливается в сфере отношении�  между объекта-
ми познания. Он начинает разворачиваться, когда 
мы приближаемся к сущности понятия, отсекая 
признаки, которые к нему не относятся. Выявив 
свои� ства объекта и его родовидовые признаки, 
определив связи и отношения понятии� , мы фор-
мируем его смысловое положение. В этом пункте 
на процесс развития умственнои�  деятельности, 
ее�  усложнения накладывается эмоционально-
смысловая окраска объекта познания в виде соот-
ветствующего мотивационного фона. То есть опе-
рационно-логическая составляющая снижается 
тогда, когда объект находит свое�  место в системе 
отношении�  с другими объектами, снижая и эмоци-
онально-смысловую составляющую познания.

происхождении эмоциональнои�  реакции испытуе-
мых (рис. 4).

На рис. 4 изображено в порядке предъявления 
стимулов соотношение логических и эмоциональ-
но-смысловых аспектов. Логическая составляющая 
доминирует в рамках адаптационного периода (на-
чало стимульного ряда), а затем начинает зависеть 
только от композиции теста, то есть, от количества 
стимулов, формулировки вопросов, длины фор-
мально-логическои�  аналитическои�  цепочки и т.д.

Как было ранее отмечено, слова-стимулы по-
добраны в соответствие с методикои�  Л. Посмена и 
имеют минимальную выборочную привычность и 
высокую популяционную частотность употребле-
ния в речи. В ходе работы с тестом испытуемые 
анализируют содержание стимула при помощи фор-
мально-логическои�  цепочки, длина которои�  опре-
деляет рабочую нагрузку испытуемых. Чем эта це-
почка длиннее, тем выше умственная нагрузка.

Анализ показал, что рост интеллектуальнои�  
нагрузки приводит к снижению продуктивности 
логических операции� , связаннои�  с возрастанием 
утомления испытуемых, то есть, величина логиче-
скои�  составляющеи�  уменьшается.

На фоне све�ртывания процесса логического 
познания (коэффициент корреляции между слож-
ностью задании�  и результативностью логических 

Рис. 4. Значения показателей тестов по порядку предъявления стимулов.

Cоотношение показателей тестов САД и СД
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