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ЛИЧНОСТНО-КОГНИТИВНЫЕ СТИЛИ  
КАК ПРЕДИКТОРЫ ПОНЯТИЙНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

В статье представлены результаты эмпирического исследования, посвящённого анализу соотношений по-
казателей понятийных способностей и личностно-когнитивных стилей. В исследовании принимали участие 
292 студента социогуманитарных и экономических факультетов городов Москвы и Калуги в возрасте от 17 до 
25 лет (19,44 ± 1,48), среди них 62 % девушек. Статистическая обработка данных проводилась на базе программ-
ного пакета IBM SPSS. Statistics 24.0. Полученные результаты свидетельствуют о тесной взаимосвязи способно-
сти к классификации объектов, категориальных и концептуальны способностей с показателями личностно-когни-
тивных стилей, однако разные понятийные способности по-разному связаны с личностно-когнитивными стилями. 
Наиболее сильная сопряженность личностно-когнитивных стилей обнаружена с концептуальными способностями. 
Данный факт свидетельствует об органической включенности личностно-когнитивных стилей в построение но-
вой психической реальности – порождение принципиально новых ментальных пространств и паттернов поведения.
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THINKING ABILITIES AND COGNITIVE-PERSONALITY STYLES

The article presents the results of the empirical study devoted to the analysis of the relations between the variables 
of thinking abilities and personality-cognitive styles. The study involved 292 students of sociohumanitarian and economic 
faculties of the cities of Moscow and Kaluga aged 17 to 25 (19.44 ± 1.48), among which 62% were girls. Statistical data 
processing was carried out on the basis of the IBM SPSS software package. The obtained results indicate relationships among 
the ability to classify objects, categorical and generative abilities with variables of personality-cognitive styles. However, 
thinking abilities relate in different ways to personality-cognitive styles. The strongest conjugation of personality-cognitive 
styles is revealed with generative abilities. This fact manifests the organic involvement of personality-cognitive styles in the 
construction of a new reality – the creation of fundamentally new mental spaces and patterns of behaviour.
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Современная психология характеризуется 
не только наличием разногласий по по-
воду своего предмета, но и крайней раз-

дробленностью в своих теоретических и методо-
логических подходах [Смит: 62]. Одним из таких 
дискуссионных вопросов является вопрос о ког-
нитивной и регуляторной функциях понятийных 
способностей в структуре индивидуальных мен-
тальных ресурсов. Многие эмпирические данные 
свидетельствуют, что понятийные способности 
выступают в качестве фактора интеграции инди-
видуальных ментальных ресурсов, обусловливая 
продуктивность жизнедеятельности человека. 
Так, в независимых исследованиях М.А. Холод-
ной и Е.В. Волковой на разных выборках студен-
тов из разных городов, разных возрастов и специ-
ализаций, с применением разного инструментария 
было показано: чем выше уровень понятийных 
способностей, тем выше уровень интеллекта, кре-
ативности, поленезависимости, компетентности 
и успешности в реальной профессиональной дея-
тельности [Kholodnaya, Volkova: 917]. В исследо-
ваниях Н.Э. Волковой и М.А. Холодной выявлена 
взаимосвязь понятийных способностей с продук-
тивными стратегиями совладающего поведения 
и жизнестойкостью [Волкова, Холодная: 193].

Для понимания природы понятийных способ-
ностей как ключевого фактора продуктивности 
жизнедеятельности человека необходимо обра-
титься к анализу когнитивной и регуляторной 
функций понятийных способностей.

Когнитивные функции понятийных способ-
ностей 

Рассмотрим когнитивные функции понятийных 
способностей, таких как семантические способ-
ности, категориальные способности, концепту-
альные способности и способности к классифика-
ции, на примере анализа фундаментальных работ 
Дж. Брунера, В.А. Колги, Ж. Пиаже, Н.В. Пушкина 
и М.А. Холодной. 

Семантические способности, согласно 
М.А. Холодной [Холодная, Трифонова, Волкова, 
Сиповская: 107], отвечают за продуктивность се-
мантических процессов. В качестве критерия про-
дуктивности семантических процессов наиболее 
часто используется скорость переработки семан-
тической информации. К основным когнитивным 
функциям семантических способностей можно от-
нести усвоение, хранение, актуализацию и транс-
формацию вербальной информации. 

Категориальные способности, в терминах 
М.А. Холодной [Холодная, Трифонова, Волкова, 
Сиповская: 108], или способность образования си-
туативных концептов, в терминах Н.В. Пушкина, 
отвечают за продуктивность процессов категори-
ального обобщения. На основе работ М.А. Холод-
ной и соавторов [Холодная, Трифонова, Волкова, 
Сиповская: 110] в качестве основных функций ка-
тегориальных способностей можно выделить та-

кие когнитивные функции, как 1) дифференциация 
видовых и родовых признаков объекта; 2) иден-
тификация объектов, 3) установление отношений 
эквивалентности между объектами; 4) формирова-
ние «прототипов» объектов; 5) обобщение; 6) кон-
кретизация. 

Особенности процесса категоризации детально 
рассматриваются в работе Н.В. Пушкина на при-
мере анализа формирования ситуативных концеп-
тов [Пушкин: 112]. Как отмечает автор, система 
складывающихся внутренних ситуационных кон-
цептуальных обобщений детерминирует опти-
мальность процесса категоризации, обусловливая 
специфическое «видение» проблемы. Ситуатив-
ные концепты отражают способность к специфи-
ческому виду обобщений, характеризующихся кон-
кретностью и динамичностью ситуации действия. 
В процессе интенсивной аналитико-синтетической 
деятельности при выявлении общих существен-
ных признаков объектов происходит комплекс-
ное познавательное отражение как некоторых аб-
страктных признаков объектов, так и конкретной 
возможности их использования в определенной 
ситуации. Однако общие свойства признаков по-
нятий в каждой конкретной ситуации актуализи-
руются по-разному, образуя систему дополнитель-
ных признаков, релевантных данной ситуации. 
При выявлении общих существенных признаков 
объектов в сознании респондента каждый объект 
превращается в многомерный вектор признаков 
объекта. В таком векторе признаков объекта объект 
выступает как сам по себе, так и в его связи с рядом 
стоящими объектами. Установление связей между 
многомерными векторами признаков объектов по-
зволяет перейти от разрозненной совокупности 
объектов к их организованному множеству (оцен-
ка целостной ситуации) на основе более сложной 
формы синтезирующих процессов – операции 
структурирования. 

Таким образом, на основе анализа работы 
Н.В. Пушкина можно выделить следующие функ-
ции категориальных способностей: 1) дифферен-
циация признаков объектов, 2) установление свя-
зей между многомерными векторами признаков 
объектов, 3) привлечение системы дополнитель-
ных признаков, релевантных ситуации, 4) структу-
рирование признаков объектов, 5) формирование 
ситуативного концепта. 

Концептуальные способности М.А. Холод-
ная и С.А. Хазова определяют как принципиаль-
но новый порождающий тип интеллектуальных 
способностей, обусловливающий продуктивность 
процессов концептуализации и обеспечивающий 
возможность порождения новых ментальных со-
держаний, не представленных в актуальных внеш-
них обстоятельствах и отсутствующие в усвоен-
ных индивидуальных знаниях. Главным критерием 
концептуальных способностей, отличающим от 
других понятийных способностей, является из-
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бирательное порождение релевантного по отно-
шению к ситуации и целям субъекта ментального 
содержания.

Сопоставление ряда работ М.А. Холодной 
с соавторами [Холодная, Хазова: 10; Холодная, 
Трифонова, Волкова, Сиповская: 109] позволяет 
выделить следующие функции концептуальных 
способностей: 1) выявление скрытых (латентных) 
признаков, закономерностей, смыслов; 2) констру-
ирование ментального контекста, нарративов раз-
ной степени сложности и метафор, 3) варьирую-
щая интерпретация; 4) избирательное порождение 
релевантного ментального содержания. В работах 
авторов указывается такая функция концептуаль-
ных способностей, как контроль переработки ин-
формации при построении объективированной 
ментальной репрезентации происходящего. Обра-
щение к анализу исследований по проблеме когни-
тивно-стилевого регулирования позволяет сделать 
вывод, что контроль переработки информации 
при построении объективированной ментальной 
репрезентации происходящего выступает как ре-
гулирующая функция понятийных способностей. 
В контексте настоящего исследования можно ожи-
дать большую сопряженность показателей концеп-
туальных способностей с показателями личност-
но-когнитивных стилей.

Детальный анализ мыслительной деятельности 
респондентов во время составления предложений 
на основе трех заданных слов в методике М.А. Хо-
лодной «Понятийный синтез» свидетельствует 
о высоком удельном весе генеративных процес-
сов – совокупности процессов дифференциации 
смысловых значений слов и последующей сово-
купности процессов интеграции новых связей 
и отношений между словами, порождающих новые 
ментальные содержания, не представленные ранее 
в актуальном опыте респондента.

Способность к классификации, согласно 
Дж. Брунеру, – это способность объединять эле-
менты в группы, сходные только в одном каком-то 
отношении [Брунер, 29]. Детальный анализ экспе-
риментов, описанных в работах Пиаже и Инельдер, 
показывает, что при группировке объектов респон-
дент «как бы разрушает целостность объектов» для 
выявления доминирующих признаков и сравнивает 
их в различных отношениях – отношениях сходства 
или различия. Следовательно, можно говорить о та-
ких функция способностей классификации, как: 
1) дифференциация признаков объекта, 2) опреде-
ление доминирующего признака (т. е. его выявле-
ние и вербализация), 3) сопоставление объектов 
в отношениях сходства или различия по выделен-
ному доминирующему признаку (или признакам).

Сопоставляя содержательный анализ когнитив-
ных функций понятийных способностей, можно 
предположить, что разные понятийные способно-
сти будут по-разному и в разной мере сопряжены 
с понятийными способностями. 

Регуляторная функция понятийных способ-
ностей 

В исследованиях многих ученых отмечается, 
что когнитивные стили отвечают за управление 
процессом переработки информации. В работах 
Р. Гарднера и его соавторов подчеркивается, что 
«интеллектуальные способности и когнитивные 
контроли (когнитивные стили, в современной 
психологии) не являются изолированными аспек-
тами интеллектуальной организации, напротив, 
они оказываются взаимосвязанными. Следова-
тельно, необоснованное различение, которое ино-
гда проводят между интеллектом и более широкой 
шкалой организации, не соответствует действи-
тельности» [Gardner, Jackson, Messik: 123]. В ис-
следовании И.Г. Скотниковой демонстрируется, 
что разным когнитивным стилям свойственно 
разное соотношение результативных и процессу-
альных аспектов: некоторые когнитивные стили 
могут влиять на продуктивность познавательной 
деятельности, будучи при этом стилевыми в ши-
роком классе жизненных ситуаций [Скотникова: 
68]. В работах Г. Ходжкинсона и Э. Сэдлер-Сми-
та подчеркивается, что главный вклад конструк-
та «когнитивный стиль» состоит в способности 
объединять когнитивные и личностные процессы 
в единое целое [Hodgkinson, Sadler-Smith: 248]. 

Понятийные способности используются в ре-
гуляции жизнедеятельности субъекта по-разному, 
опосредуясь как когнитивными, так и субъектно-
личностными факторами. Поэтому инструменталь-
ные методы исследования когнитивных стилей, 
такие как методика Кагана («Сравнение похожих 
фигур») или методика Г. Уиткина («Включенные 
фигуры»), основанные на перцептивном шкали-
ровании, не позволяют в полной мере охватить ре-
гуляторную функцию понятийных способностей 
и часто ведут к неправильной интерпретации дан-
ных, например, при низком уровне развития образ-
ного мышления низкие показатели по указанным 
методикам не означают выраженность полезависи-
мости или низкий уровень рефлективности.

Еще один аспект трудностей в изучении соот-
ношения понятийных способностей и когнитив-
ных стилей состоит в том, что в исследованиях, 
как правило, рассматривается какой-либо один 
аспект когнитивно-стилевой регуляция интеллек-
туальной деятельности. Причина этого видится 
в отсутствии стандартных норм инструменталь-
ных методов исследования когнитивных стилей, 
что вызывает серьез ные трудности при сопостав-
лении результатов исследований, полученных по 
разным методикам. 

В настоящей работе изучение регулятивной 
функции понятийных способностей предполага-
ется с использованием методики CPS-Q [Rusalov, 
Volkova: 270], которая позволяет одновременно 
оценивать двенадцать личностно-когнитивных 
стилей. Опросниковый метод оценки когнитивных 
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стилей затрагивает все богатство человеческой пси-
хики, позволяя изучать регулирующую функцию 
понятийных способностей целостно, в единстве 
интеллектуальных и личностных характеристик. 
Он актуализирует особый вид познавательной де-
ятельности по ранжированию информации о своих 
предпочитаемых способах регуляции познаватель-
ной деятельности и поведения: экспликации, вер-
бализации и упорядочиванию своего мнения о соб-
ственной психике. Он включает и воображение, 
и мотивацию, и волевые качества личности. Несмо-
тря на то, что большинство шкал опросника тесно 
коррелируют с соответствующими инструменталь-
ными методами оценки когнитивных стилей, он об-
ращен к изучению высшего уровня регулирования 
жизнедеятельности человека, интегрирующего его 
когнитивные и личностные характеристики. 

Например, респонденту по пятибалльной шка-
ле предлагалось оценить следующие утверждения 
относительно собственного опыта:

– Я не люблю вдаваться в подробности, пере-
сказывая события. (Широкий диапазон экви-
валентности отражает способность человека 
к нахождению общей стратегии, общих оценок 
о предметах и деятельности.) 

– Мне трудно описывать словами абстракт-
ные картинки. (Ригидность познавательного кон-
троля отражает жесткое следование намеченному 
плану и инструкциям деятельности при любых об-
стоятельствах.)

– Перед принятием решения я тщательно 
перепроверяю все факты (Рефлективность ука-
зывает на способность субъекта к тщательной по-
этапной перепроверке фактов, на использование 
более продуманных и взвешенных стратегий ре-
шения задач.)

– Я всегда открыт к новой информации и но-
вому опыту (Абстрактная концептуализация вы-
ражает способность субъекта переступать пределы 
непосредственного контакта с реальностью и пе-
реходить в область более отдаленных временных, 
пространственных и семантических контекстов.) 

– Люди, которые думают не так, как я, меня 
сильно раздражают (Нетолерантность к нереали-
стическому опыту выражает склонность субъекта 
блокировать неприемлемую, противоречивую ин-
формацию).

Цель настоящего исследования состоит в из-
учении функциональных взаимосвязей между 
понятийными способностями (способности 
к классификации объектов, категориальными 
и концептуальными способностями) и личностно-
когнитивными стилями (методика CPS-Q; Rusalov, 
Volkova, 2016) [Rusalov, Volkova: 270].

Организация и методика исследования 
В исследовании принимали участие 292 студен-

та социогуманитарных и экономических факульте-
тов городов Москвы и Калуги в возрасте от 17 до 
25 лет (19,44 ± 1,48), среди них 62 % девушек.

Комплекс диагностических методик представ-
лен двумя блоками:

1. Методика диагностики понятийных спо-
собностей М.А. Холодной, включающая в себя 
оценку показателей категориальных способно-
стей («Обобщение трёх слов», 2012), концептуаль-
ных способностей («Понятийный синтез», 2012), 
а также показателя способности к классификации 
(«Свободная сортировка слов» В. Колги, 1976).

2. Полная (CPS-Q; В.М. Русалов, Е.В. Волкова, 
2015) версия опросника когнитивных стилей – по-
лезависимость, поленезависимость, узкий диапа-
зон эквивалентности, широкий диапазон эквива-
лентности, гибкость познавательного контроля, 
ригидность познавательного контроля, импульсив-
ность, рефлективность, конкретная концептуализа-
ция, абстрактная концептуализация, толерантность 
к нереалистическому опыту, нетолерантность к не-
реалистическому опыту. 

Статистическая обработка данных прово-
дилась на базе программного пакета IBM SPSS. 
Statistics 24.0. Выбор методов статистического ана-
лиза обусловлен особенностями данных и целью 
исследования:

– дескриптивный анализ для оценки нормаль-
ности распределения данных, частотности и выра-
женности исследуемых показателей;

– процедура процентильной стандартизации 
для преобразования полученных «сырых» баллов 
в шкалу стенов;

– регрессионный анализ для выявления меры за-
висимости показателей понятийных способностей 
от показателей личностно-когнитивных стилей.

Поскольку не все показатели соответствовали 
нормальному (критерий Колмогорова – Смирно-
ва), то сырые баллы по каждой шкале были транс-
формированы через процентильную стандартиза-
цию в единую шкалу стенов.

Результаты 
Для анализа функциональных связей между 

показателями понятийных способностей и когни-
тивных стилей обратимся к основным результа-
там, представленным в таблице, в которой отра-
жены такие существенные показатели для анализа 
меры функциональной зависимости понятийных 
способностей от когнитивных стилей, как коэф-
фициент детерминации R2 (доля дисперсии, объяс-
няемая рассматриваемой моделью) и стандартизо-
ванные коэффициенты регрессии β, позволяющие 
ранжировать факторы по силе их воздействия на 
результат. Чем больше по модулю значение стан-
дартизованных коэффициентов регрессии, тем 
большее относительное влияние на изменение ре-
зультативной переменной оказывает фактор.

Согласно данным регрессионного анализа, 
представленным в таблице, показатель «Способ-
ность к классификации объектов» достоверно 
связан с показателями таких когнитивных стилей, 
как «Абстрактная концептуализация» (F = 4,955; 
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р = 0,27) и «Рефлективность» (F = 4,679; р = 0,01). 
Следует отметить, что между показателем «Спо-
собность к классификации объектов» и показате-
лем «Рефлективность» выявлена отрицательная 
связь: чем выше показатель рефлективности, тем 
ниже показатель способности к классификации 
объектов. В то время как более высокий показатель 
«Абстрактная концептуализация» соотносится 
с более высоким показателем «Способность к клас-
сификации». В «обратной» регрессионной модели, 
где в качестве предиктора выступает показатель 
«Способность к классификации объектов», досто-
верных связей не обнаружено. Данный факт может 
свидетельствовать об односторонней обусловлен-
ности способности к классификации уровнем раз-
вития когнитивно-стилевого регулирования.

Между переменными «Категориальные спо-
собности» и показателем когнитивных стилей 
«Широкий диапазон эквивалентности» (F = 7,381; 
р = 0,007) обнаружена отрицательная связь: чем 
выше показатель «Широкий диапазон эквивалент-
ности», тем ниже показатель «Категориальные 
способности». 

Концептуальные способности имеют большее 
число достоверных связей с показателями когни-
тивных стилей по сравнению с категориальными 
способностями и способностями к классификации: 
с показателем «Концептуальные способности» вы-
явлены достоверные отрицательные связи пока-
зателей «Ригидность познавательного контроля» 
(F = 10,855; р = 0,001), «Нетолерантность к нереа-
листическому опыту» (F = 9,593; р = 0,000), а также 
значимая положительная связь с показателем «Аб-
страктная концептуализация» (F = 12,109; р = 0,000). 

Обсуждение результатов 
Сопоставляя стандартизированные коэффи-

циенты (β) в регрессионных моделях, во-первых, 
можно отметить, что вклад когнитивных стилей 
в предсказание показателей концептуальных спо-
собностей выше по сравнению с категориальными 
способностями и способностями с классификации. 
Во-вторых, большее количество достоверных свя-

зей показателей когнитивных стилей с показателя-
ми концептуальных способностей свидетельствует 
о большей востребованности регулирующей функ-
ции понятийных способностей в процессе констру-
ирования нового ментального содержания, не пред-
ставленного ранее в актуальном опыте респондента. 

Результаты исследования свидетельствуют, что 
чрезмерно тщательная перепроверка фактов, при-
знаков, объектов или явлений (рефлективность) 
ведет к снижению показателя способности к клас-
сификации. В то время как легкость установления 
разного рода связей и отношений между объектами 
деятельности (абстрактная концептуализация) об-
условливает более высокие показатели способно-
сти к классификации. Таким образом, способность 
субъекта переступать пределы непосредственного 
контакта с реальностью и переходить в область 
более отдаленных временных, пространственных 
и семантических контекстов обусловливает более 
эффективную классификацию объектов и явлений.

Несформированность таких привычных спо-
собов действий (на уровне восприятия, мышле-
ния, поведения), как нахождение общей стратегии, 
предпочтение общих оценок о предметах и дея-
тельности, может существенно снижать продук-
тивность выделения и оперирования категориаль-
ными признаками разной степени обобщённости. 
Чем более открыт субъект к новому опыту, менее 
склонен воспринимать происходящее преимуще-
ственно в терминах ожидаемого, обычного, стан-
дартного, меньше испытывает трудностей при сме-
не способов переработки информации в ситуации 
решения сложных, неоднозначных задач, тем выше 
уровень развития концептуальных способностей 
как особого механизма, обеспечивающего постро-
ение нового пространства бытия человека.
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