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ВВЕДЕНИЕ

Проблема исследования интеллекта,  интеллектуальных способностей, 

интеллектуального (умственного) развития в психологии относится к числу 

старейших. Порой представляется, что это старейшая проблема, относящаяся 

к «инвариантному ядру» (выражением М.Г. Ярошевского) этой науки, т.е. к 

той системе категорий и проблем, которые подвергаются исследованию на 

протяжении её возникновения развития и существования.

Значимость проблемы измерения интеллекта и умственного развития в 

первую очередь определяется той ролью, которую они играют в разрешении 

комплекса  социальных  и  индивидуально  —  психологических  проблем 

человека.  Интеллект  опосредует  успешность  деятельности,  выполняемой 

человеком, от него зависит разумность его поведения и взаимоотношений с 

окружающими,  социальная  ценность  и  социальный  статус  индивида. 

Интеллект  играет  важнейшую  роль  в  структуре  целостной 

индивидуальности.

Вместе  с  тем  интеллект  остается  многозначным  понятием, 

отражающим  способности  к  познанию,  достижению  целей,  адаптации, 

решению проблем и  многое  другое.  Этим понятием пользуется  не  только 

психологи,  но  и  им  оперируют  также  в  знания  философии,  социологии, 

педагогике,  кибернетике,  физиологии и  других  областей  научного  знания. 

Также оно существует в обыденном сознании, является понятием житейским. 

В  каждой  из  областей  знания  вырабатывается  свои  представления  об 

интеллекте.

Психодиагностика как прикладная наука не могла остаться в стороне от 

проблем  интеллекта  и  умственного  развития.  Более  того,  условно 

принимается,  что  под  возникновением  научной  психодиагностике  (1890) 

определяется  временем  понятия  «интеллектуальный  тест»  как  средства, 

предназначенного  для  измерения  интеллекта.  В  течении  первых  двух 

десятилетий  психодиагносты  занимались  в  основном  только  разработки 

(индивидуальных планом) индивидуальных тестов. Поэтому в определенной 
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степени  можно  признать,  что  психодиагностика  обязана  своим 

возникновением существованию проблемы интеллекта,  необходимости  его 

измерять в интересах практики.
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1.  Понятие интеллекта, его структура

Интеллект (от лат. - ум, рассудок, разум) зачастую отождествляется с 

мышлением  в  определении:  интеллект  -  это  мыслительная  способность 

человека.  Однако  еще  французский  психолог  Ж.  Пиаже  разводил  эти  два 

понятия. Он предлагал трактовать интеллект как «психическую адаптацию к 

новым условиям». По Пиаже, «интеллект является состоянием равновесия, к 

которому  тяготеют  все  последовательно  расположенные  адаптации 

сенсомоторного и когнитивного порядка так же, как и все взаимодействия 

организма  со  средой».  Одна  из  основных  особенностей  человеческого 

интеллекта  заключается  в  том,  что  не  всякое  содержание,  получаемое  из 

внешнего  мира,  может  быть  усвоено,  а  лишь  то,  которое  хотя  бы 

приблизительно соответствует внутренним структурам индивида. Усвоение 

(ассимиляция)  и  приспособление  (аккомодация)  находятся  между  собой  в 

состоянии  несбалансированного  равновесия,  и  деятельность  человека 

направлена к достижению равновесия между ассимиляцией и аккомодацией. 

Еще одним важным показателем интеллекта является его организованность, 

т.е. представление интеллектуальной активности субъекта в виде некоторой 

структуры с выделением в ней отдельных элементов.

Пиаже говорил о стадиях развития интеллекта, иначе говоря, о стадиях 

развития  некоторой структурной схемы с  разными выделяющимися  в  ней 

компонентами. Выделяются 4 стадии развития интеллекта. Первая, названная 

стадией сенсомоторного интеллекта, продолжается от 0 до 2 лет. Вторая - 

дооперациональное мышление -  занимает период от 2  до 7-8 лет.  Третью 

стадию  составляет  период  конкретных  операций  -  от  7-8  до  11-12  лет. 

Последний, четвертый период развития интеллекта - это период формальных 

операций, он начинается от 12 лет и развивается на протяжении всей жизни. 

Если  на  первых  этапах  развития  интеллекта  операции  как  бы  связаны  с 

предметами, конкретны и зачастую недифференцированы между собой, то в 

процессе овладения различными способами замещения реальных объектов, 

обозначения их прежде всего словесными знаками возникает возможность 
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более разнообразных связей с действительностью, иначе говоря, возникает 

развитой интеллект, который обеспечивает адаптацию человека к внешней 

среде. Стадии развития интеллекта привязаны к определенному возрасту, но 

обучение может ускорять  их прохождение,  а  при отсутствии обучения по 

различным  причинам  может  быть  задержка  развития.  Например,  в 

исследованиях П.Я. Гальперина было показано, что при целенаправленном 

обучении формальные операции появляются уже у старших дошкольников.

Если  для  Пиаже  интеллект  -  это  общий  регулятор  поведения  всех 

уровней, то для некоторых других исследователей (А. Бине, Л. Векслер) он - 

символ  обучаемости  человека  и  любого  другого  живого  существа  всему 

новому.

Таким  образом,  в  настоящее  время  существуют  как  минимум  три 

трактовки понятия интеллекта:

1.  Биологическая  трактовка:  «способность  сознательно 

приспосабливаться к новой ситуации».

2. Педагогическая трактовка: «способность к обучению, обучаемость».

3.  Структурный  подход,  сформулированный  А.  Бине:  интеллект  как 

«способность  адаптации  средств  к  цели».  С  точки  зрения  структурного 

подхода, интеллект - это совокупность тех или иных способностей.

Совокупность  познавательных  процессов  человека  определяет  его 

интеллект.  «Интеллект -  это глобальная способность действовать разумно, 

рационально  мыслить  и  хорошо  справляться  с  жизненными 

обстоятельствами»  (Векслер),  т.е.  интеллект  рассматривается  как 

способность человека адаптироваться к окружающей среде.

Какова  структура  интеллекта?  Существуют  различные  концепции, 

пытавшиеся  ответить  на  этот  вопрос.  Так,  в  начале  века  Спирмен  (1904) 

выделил генеральный фактор интеллекта (фактор G) и фактор S, служащий 

показателем  специфических  способностей.  С  точки  зрения  Спирмена, 

каждый человек характеризуется определенным уровнем общего интеллекта, 

от  которого зависит,  как  этот  человек адаптируется  к  окружающей среде. 
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Кроме  того,  у  всех  людей  имеются  в  различной  степени  развитые 

специфические способности, проявляющиеся в решении конкретных задач.

Терстоун с  помощью статистических  методов  исследовал  различные 

стороны общего интеллекта,  которые он назвал первичными умственными 

потенциями. Он выделил семь таких потенций:

1.  счетную  способность,  т.е.  способность  оперировать  числами  и 

выполнять арифметические действия;

2. вербальную (словесную) гибкость, т.е. легкость, с которой человек 

может объясняться, используя наиболее подходящие слова;

3.  вербальное  восприятие,  т.е.  способность  понимать  устную  и 

письменную речь;

4. пространственную ориентацию, или способность представлять себе 

различные предметы и формы в пространстве;

5. память;

6. способность к рассуждению;

7.  быстроту  восприятия  сходств  или  различий  между  предметами  и 

изображениями.

Американский  психолог  Дж.  Гилфорд  представляет  интеллект  как 

кубическую модель. Он выделил 120 факторов интеллекта, исходя из того, 

для каких умственных операций они нужны, к каким результатам приводят 

эти операции и каково их содержание (содержание может быть образным, 

символическим, семантическим, поведенченским).

У  Бине  и  Векслера  интеллект  -  это  одноуровневая  модель  с  двумя 

блоками  показателей  вербального  и  невербального  (действенного  и 

образного) характера.

По мнению Кэттела (1967), у каждого из нас уже с рождения имеется 

потенциальный интеллект,  который  лежит  в  основе  нашей  способности  к 

мышлению,  абстрагированию  и  рассуждению.  Примерно  к  20  годам  этот 

интеллект достигает наибольшего расцвета.
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Б.Г.  Ананьев  рассматривал  интеллект  как  многоуровневую 

организацию  познавательных  сил,  охватывающую  процессы,  состояния  и 

свойства  личности.  В  свою  очередь,  эта  структура  связана  с 

нейродинамическими, вегетативными и метаболическими характеристиками. 

Они  определяют  меру  интеллектуальной  напряженности  и  степень  ее 

полезности  или  вредности  для  здоровья  человека.  При  таком  подходе 

интеллект  рассматривается  как  интегральное  образование  познавательных 

процессов  и  функций,  сопровождаемое  метаболическим  обеспечением. 

Высокие  показатели  по  интеллекту  прогнозируют  успешность  человека  в 

любом виде деятельности.

Под  структурами  общего  интеллекта  являются  образования 

невербального и вербального интеллекта. Вербальный интеллект показывает 

особенности  вербально-логической  формы  общего  интеллекта  с 

преимущественной опорой на знания, которые, в свою очередь, зависят от 

образования,  жизненного  опыта,  культуры,  социальной  среды  каждого 

отдельного индивида. Невербальный интеллект зависит не столько от знаний, 

сколько  от  умений  индивида  и  его  психофизиологических  особенностей, 

отражающихся  в  сенсомоторных  показателях.  Общая  оценка  интеллекта 

осуществляется  после  суммирования  отдельных  показателей  успешности 

выполнения каждого из  заданий,  причем полученная сумма соотносится с 

возрастом  испытуемого.  Следует  отметить,  что  если  в  заданиях  по 

определению  вербального  интеллекта  оцениваются  способность  к 

логическому обобщению, умение строить умозаключения, самостоятельность 

и  социальная  зрелость  мышления,  то  в  заданиях  по  определению 

невербального  интеллекта  оценивается  развитие  других  психических 

процессов  и  свойств  -  внимания,  восприятия,  зрительно-моторной 

координации, скорости формирования навыков. В целом интеллект предстает 

как  структура  способностей,  среди  которых  мыслительные  играют  самую 

важную роль, но не единственную, поскольку очень большое значение для 

общего интеллекта имеют свойства внимания, памяти, восприятия. Однако в 
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современной  психологической  литературе  достаточно  часто  два  понятия  - 

интеллект и мышление - рассматриваются как синонимичные, что вызывает 

терминологическую путаницу. 
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2. Проблема измерения уровня развития интеллекта

Проблема  измерения  интеллекта занимает  особое  место  в 

психологической  науке  не  только  потому,  что  с  нее  началась 

психодиагностика,  но  и  в  связи  с  дерзким  стремлением  исследователей 

оценить возможности святая святых человека — его ума, важнейшего органа 

познания  как  самое  себя,  так  и  явлений  окружающей  действительности. 

Первоначально  тесты  интеллекта  понадобились  для  решения  задачи 

улучшения человеческой породы посредством отбора наиболее разумных ее 

представителей  (Гальтон).  Но  очень  быстро  поиски  в  этом  направлении 

сменяются задачей выявления в общеобразовательной школе детей, которые 

имеют  скольнибудь  заметные  отклонения  в  своем  психическом 

(интеллектуальном)  развитии  и  не  могут  усваивать  знания  и  умения, 

обеспечивающие  в  дальнейшем адекватное  функционирование  личности  в 

обществе  (Бине).  С  созданных  Бине  и  его  коллегами  тестов  интеллекта 

начинается их победное шествие по всему миру.

Изучение  структуры  интеллекта,  начавшееся  с  работ  Спирмена, 

первоначально  приводит  ученых  к  утверждению  о  существовании 

генерального фактора, связывающего между собой различные способности, а 

позднее — и к открытию других факторов. Ныне никто из психологов не 

отрицает существования как генерального, так и групповых факторов, однако 

до  сих  пор  существует  известное  противостояние  в  понимании  природы 

интеллекта.  В  ряде  теорий,  оказавшихся  достаточно  жизнеспособными, 

игнорируется  общая  основа  интеллекта,  он  распадается  на  независимые 

способности,  число которых варьирует от исследователя к исследователю. 

Ценность  этих  теорий  (ни  одной  из  которых  так  и  не  удалось  доказать 

отсутствие  связей  между  разными  сторонами  измеренного  интеллекта)  в 

открытии новых факторов, на основе которых создаются новые тесты.

Одним из важнейших вопросов, обсуждаемых уже многие десятилетия, 

является  определение  роли  наследственности  и  среды  в  развитии  и 

формировании  интеллекта.  Высказанное  Бине  на  заре  развития 
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психодиагностики  предостережение  о  том,  что  полученные  с  помощью 

тестов  интеллекта  результаты  зависят  не  только  от  наследственности,  но 

прежде всего определяются факторами социальными, было быстро забыто. 

Уже  в  1920-е  гг.  тесты  интеллекта,  во  всяком  случае  в  большинстве 

европейских  стран  и  в  США,  приобретают  значение  инструментов,  с 

помощью которых можно определить природные особенности ума. С этого 

времени проблема измерения  интеллекта  становится  не  только проблемой 

психологической,  но  приобретает  и  социально-политическое  значение. 

Социальным последствиям измерений интеллекта посвящал свои заседания 

Конгресс США, у нас эта проблема была «по-революционному» быстро и с 

известными  последствиями  для  науки  и  общества  решена  печально 

знаменитым постановлением ЦК ВКП(б) от 1936 г.

Неисчислимые  попытки,  вплоть  до  фальсификации  результатов, 

доказать, что измеряемый с помощью тестов интеллект имеет генетическую 

(биологическую) основу, оказались безуспешными и постепенно становятся в 

большей  мере  достоянием  истории,  нежели  сегодняшнего  дня. 

Свидетельством  тому  являются  современные  представления  о  структуре 

интеллекта (Стернберг) и его развитии (биоэкологическая теория).

Рассмотренные  нами  многочисленные  исследования,  посвященные 

установлению  связей  показателей  интеллекта  с  характеристиками 

биологической  среды,  полом,  возрастом,  особенностями  питания,  числом 

детей  в  семье  и  очередностью  их  рождения,  свидетельствуют  об 

определяющем значении социальных факторов,  причем наиболее  заметная 

роль  принадлежит  образованию.  Подводя  итоги  нашему  достаточно 

подробному  анализу  проблем,  возникающих  в  диагностике  интеллекта, 

нужно подчеркнуть, что любое его измерение сегодня, конечно же, не может 

раскрыть  все  стороны  и  аспекты  сложнейшей  разумной  деятельности 

человека. Наука всегда идет от простого к сложному. Достаточно вспомнить 

о том, что когда-то время определяли по солнцу и это вполне удовлетворяло 

людей на определенном отрезке существования человечества. Современные 
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тесты  для  измерения  интеллекта  достаточно  широко  и  успешно 

используются психологами для установления имеющегося уровня развития 

познавательных функций у детей и взрослых, для целей профессиональной 

ориентации и профессионального отбора,  для  установления выраженности 

интеллектуального дефекта при некоторых психических заболеваниях.
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Природа интеллекта,  загадка сознания,  тайна разума,  все это, 

безусловно, одна из наиболее волнующих человека проблем. С того самого 

момента,  как человек стал  задумываться  над проблемой мышления 

и интеллекта,  в подходе к ней существуют два основных диаметрально 

противоположных направления:  материализм и идеализм.  Идеализм 

исходит из  признания интеллекта  некой особой  сущностью, 

в корне отличной  от  материи,  от  всего того,  с чем мы  имеем дело  во 

внешнем мире.  Материализм,  напротив,  утверждает,  что вещественный, 

чувственно воспринимаемый нами мир, к которому принадлежим мы сами, 

есть  единственный  действительный  мир и наше  сознание  и мышление, 

как бы  ни  казалось  оно сверхчувствительным,  являются 

продуктом вещественного, телесного органа.

Перечень доказательств значимости  интеллекта  можно продлевать 

долго.  Тем не  менее,  в этом  нет смысла,  поскольку декларирование 

исключительной  роли  этого уникального человеческого качества 

самым парадоксальным  образом не  несет ответственность за 

реально сформированное  отношение к проблеме  интеллекта:  фактически, 

интеллект оказался подданным своего рода остракизма и на государственно-

идеологическом,  и на  повседневно-жизненном,  и на  профессионально-

психологическом уровнях.
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