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рение путем учета вышеуказанных показателей, комплексности диагностических мероприя-
тий в процессе выбора амплуа позволит существенно повысить его надежность.  
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В настоящее время в психологической литературе отсутствует общепризнанная 

точка зрения на определение «интеллекта». Основным критерием выделения интеллек-
та как самостоятельной реальности является его функция в регуляции поведения. Ко-
гда говорят об интеллекте как некоторой способности, то в первую очередь опираются 
на его адаптационное значение для человека и высших животных. По мнению Понома-
рева, механизм интеллекта проявляется в решении задачи во внутреннем плане дейст-
вия («в уме») при доминировании роли сознания над бессознательным [1]. Д. Векслер 
определял интеллект как «комбинированную и глобальную способность индивидуума 
к адекватным поступкам, здравому мышлению и эффективному взаимодействию с ок-
ружающей действительностью» [3]. 

Поскольку интеллект как реальность существовал до психологов, как и химические 
соединения – до химиков, постольку важно знать его «обыденные» характеристики. 
Р. Стернберг впервые предпринял попытку дать определение понятию «интеллект» на 
уровне описания обыденного поведения. В качестве метода он избрал факторный анализ 
суждений экспертов. В конечном счете выделились три формы интеллектуального пове-
дения: 1) вербальный интеллект (запас слов, эрудиция, умение понимать прочитанное),  
2) способность решать проблемы, 3) практический интеллект (умение добиваться постав-
ленных целей и пр.) [1]. Развитие интеллекта зависит, с одной стороны, от биологических 
факторов, с другой – от воздействия окружающей среды [3]. 

Особенности спортивной, состязательной деятельности, требуют специфическое 
рассмотрение интеллекта спортсмена. Интеллект в спорте – это есть подсистема интел-
лекта человека с собственными специфическими законами, принципами, явлениями, свой-



 233 

ствами, особенностями и т. д. [4]. Профессиональный спорт приучает спортсменов счи-
таться со зрителем, начиная от манеры поведения и кончая содержанием технико-
тактической деятельности. Это и дисциплинирует спортсмена, и формирует у него посто-
янное стремление к самосовершенствованию. Однако бывает, что стремление юного 
спортсмена попасть в профессионалы становится единственной всепоглощающей стра-
стью. В таком случае, пропадает интерес ко всему тому, что не имеет прямого отношения 
к спортивной деятельности, не остается возможности для интеллектуального роста, без 
чего высокие достижения в современном спорте немыслимы [5]. В результате наблюдения 
за представителями различных видов спорта (гонщиками, футболистами, пловцами) с по-
мощью методики Кэттелла Огилви установил, что спортсменов высокого класса отличает 
более высокая «способность к абстрактному мышлению». Кейн, изучая личностные осо-
бенности английских футболистов, также установил, что более выраженную способность 
к абстрактному мышлению чаще можно найти в профилях личности хороших игроков.  
В исследованиях Джонсона с сотрудниками было также показано, что уровень «интеллек-
туальных притязаний» у хороших спортсменов выше. По-видимому, существует некото-
рый минимальный показатель интеллектуального развития (обычно около 110–120), ниже 
которого совершенствование спортивного мастерства становится затруднительным. 

В некоторых видах спорта, особенно где требуется детальный анализ действий, 
лучшие результаты, естественно, покажут те спортсмены, у которых способность анали-
зировать выше. По наблюдению большинства психологов в Восточной Европе, спортсме-
ны высокого класса постоянно стремятся лучше разобраться в физических, психологиче-
ских и социальных аспектах своего вида спорта. И только спортсмены с более высоким 
интеллектуальным уровнем могут достичь глубокого понимания этих аспектов [2]. 

Для измерения уровня развития интеллекта мы использовали тест «Прогрессивные 
матрицы Равена». Тест состоит из 60 матриц с пропущенным элементом. Задания разде-
лены на 5 серий (А, В, С, D, E)  по 12 однотипных, но по возрастающей сложности, мат-
риц в каждой серии. Трудность заданий возрастает и при переходе от серии к серии. Се-
рии шкалы прогрессивных матриц сгруппированы Дж. Равеном согласно следующим 
принципам: 

А – принцип взаимосвязи в структуре матриц; 
В – аналогия между парами фигур; 
С – принцип прогрессивных изменений в фигурах матриц; 
D – принцип перегруппировки фигур; 
Е – принцип разложения фигур на элементы [3]. 
В нашем исследовании приняли участие 111 спортсменов (48 – девушек, 63 – юно-

шей) различной квалификации (от II взрослого разряда до МС), занимающихся индивиду-
альными и командными видами спорта. 

Результаты исследования показали, что уровень невербального интеллекта у девушек 
выше (116,5), чем у юношей (107,1). У 15 % юношей низкий уровень интеллекта, у 45,75 % – 
средний, у 39,25 – высокий. Среди девушек низкий уровень интеллекта у 12,5 %, средний – у 
37,5 %, высокий у 50 % девушек.  

У спортсменов с различной квалификацией обнаружены следующие различия.  
У спортсменов с II разрядом высоким интеллектом обладают лишь 29,4 %, с I разрядом 
уже 46,7 %, среди представителей КМС и МС высокий уровень интеллекта встречается у 
53 %  спортсменов. Полученные в ходе исследования данные подтверждают ранее суще-
ствующую точку зрения о том, что спортсмены с более высоким интеллектуальным уров-
нем могут достичь более высоких результатов. Так Кнолланд и Петерсон с помощью  
16-факторного теста Кэттелла обследовали игроков пяти успешно выступавших и пяти 
неудачно выступавших футбольных команд. Было установлено, что в выигрывающих ко-
мандах игроки были увереннее в себе, лучше владели собой и успешнее выполняли зада-
ния на абстрактное мышление. Однако Рашэлл, используя ту же методику, не обнаружил 
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существенных различий между успешно и неуспешно выступающими членами одной и 
той же команды [2].  

Значимых различий в уровне развития интеллекта у спортсменов, занимающихся 
индивидуальными и командными видами спорта, не выявлено. Полученные данные согла-
суются с результатами проведенных ранее исследований, например, с достаточно обшир-
ным исследованием Икегами с участием 1500 спортсменов [2]. 

В заключении хотелось бы сказать, что проблема изучения интеллекта у спортсме-
нов является очень важной, интересной, но еще мало изученной. Дальнейшие исследова-
ния, возможно, помогут определить, какие именно компоненты интеллектуальной сферы 
обладают наибольшей ценностью для разных видов спортивной деятельности и на раз-
личных уровнях мастерства. В настоящее время существует мало объективных данных по 
этой интересной проблеме. 
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Вестернизация (от west запад) – процесс, характеризующий переориентацию сооб-

ществ, не принадлежавших к западным культурным традициям, на социокультурное раз-
витие по образцу развитых стран Запада или взятие элементов западной культуры, кото-
рые впоследствии играют важную роль в социокультурных процессах так называемого 
сообщества-реципиента [2]. 

В данном случае речь идет не о насильственном внедрении западными державами своих 
культурных норм иным народам в процессе их колонизации (как это имело место при освое-
нии Америки, колонизации Африки, Индии и др.) или политико-экономического проникно-
вения в страны Востока (Китай, Япония), а именно о добровольной вестернизации. 

Под вестернизацией следует понимать не просто усвоение современных западных 
технологий и организационных форм экономического производства и военно-технической 
культуры, но, прежде всего, комплекса социокультурных норм социальной регуляции 
(демократическое политическое устройство, приоритет прав человека, либеральный тип 
социальных условий для самореализации личности, религия и национальная толерант-
ность, свобода личности, информации и творчества и т. д.). 

Следует отметить, что во многих сообществах процессы вестернизации вызывают за-
метное сопротивление традиционалистски настроенных слоев и части элиты. Наиболее вы-
раженные формы это сопротивление получило в мусульманских странах, что связано с про-
тиворечием между политическими амбициями и ресурсными возможностями правящих 
элит и существенной неподготовленностью большинства населения к корректировке куль-
турно-ценностных ориентаций, полностью пронизанных жесткой догматикой ислама [1]. 


