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Термином «интеллект» пользуются с античных времён. Примерно сто

лет назад его научились диагностировать. Измеряют этот феномен с по-

мощью тестов, оперируя коэффициентом интеллекта (IQ). Тесты нашли

широкое применение потому, что являются полезными в оценке интел-

лектуальных способностей и связанных с ними других характеристик.

При этом положительная оценка традиционных тестов интеллекта вре-

мя от времени меняется на отрицательную. В таких условиях появляет-

ся динамическое оценивание. Какую методику не использовали бы, ока-

зывается, что по показателю интеллекта отличаются отдельные индиви-

ды, социальные группы и страны, имеют место и половые различия.
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Актуальность темы исследования

Известно, что первую шкалу, пригодную для измерения интел-
лекта, предложили А. Бине (А. Binet) и Т. Симон (Т. Simon) в
1905 году. Наиболее распространённая шкала измерения интел-
лекта разработана Д. Векслером (D. Wechsler) в 1939 году. Проме-
жуточные и последняя редакции теста интеллекта существенно
не отличаются от их первой версии. Однако есть основания кон-
статировать увеличение количества факторов, измеряемых теста-
ми когнитивных способностей.
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Рост количества факторов,
измеряемых тестами когнитив-
ных способностей, может быть
результатом влияний, включа-
ющих осложнения моделей ин-
теллекта, требования обеспе-
чить клиническую полезность
оценочных инструментариев с
большими интерпретационны-
ми ценностями, требования
включать второстепенные фак-
торы, которые могут представ-
лять интерес для исследовате-
лей, но не являются клиничес-
ки полезными; либеральные
статистические критерии для
определения факторной струк-
туры тестов.

Изложение
основного
материала

Исследование1 выясняет ко-
личество факторов, измеряе-
мых несколькими историчес-
ки пригодными и современно
разработанными тестами ког-
нитивных способностей, ис-
пользуя статистические кри-
терии, вытекающие из анали-
за принципиальных компо-
нент, а также исследователь-
ских и подтверждающих фак-
торов. С этой целью два неча-
сто используемых статистиче-
ских критерия — параллель-
ный анализ Хорна (HPA) и
минимальный средний час-
тичный анализ (MAP) — из-
браны в качестве стандартных

критериев. Как и ожидалось,
наблюдается значимое увели-
чение со временем числа фак-
торов, вероятно измеряемых
тестами когнитивных способ-
ностей (r = 0,56; p = 0,030). Ре-
зультаты также отражают ста-
тистическое увеличение избы-
точного количества факторов
в тестах когнитивных способ-
ностей.

В разработке различных те-
стов интеллекта используются
разные теоретические подхо-
ды, касающиеся сущности ин-
теллекта, материализованные в
задачах разного типа. Уровень
интеллекта связывают с коли-
чеством правильно решенных
задач, направленных на про-
верку его структурных компо-
нентов. В рамках исследова-
ния2 использовано пять тестов
знаний и один тест на неявное
мышление. К разработанным
тестам выдвигались требова-
ния приемлемой краткости,
корреляции с общей когнитив-
ной способностью, ненавязчи-
вости и отсутствия формально
правильных ответов. Одной из
целей было конструирование
шкалы, которую можно было
бы использовать в заочной об-
становке в прямом измерении
общей когнитивной способнос-
ти, избегая возможности ис-
пользования участниками ссы-
лок для обеспечения хороших
ответов. Тесты, валидирован-
ные путем сравнения с тестами
профессиональной подготовки
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для поступающих на военную
службу (англ. Armed Services
Vocational Aptitude Battery,
ASVAB), были предложены 288
респондентам.

По результатам исследова-
ния выяснилось, что сконстру-
ированные шкалы и ASVAB
коррелируют в выборке на
уровне до 0,39 и в популяции
(после поправки на диапазон
ограничения) на уровне до
0,66. Указанная технология яв-
ляется важной потому, что бу-
мажные, онлайновые и почто-
вые опросы точно не измеряют
общую когнитивную способ-
ность. В то же время многие из
этих опросов выясняют важ-
ные вопросы, которые могли
бы быть более понятными, если
бы им дать ненавязчивую, но
корректную оценку общей ког-
нитивной способности.

Авторы исследования3 оце-
нивают критериальную валид-
ность агрегированных задач ба-
зовых когнитивных процессов
(TBCP). Оказалось, что в воз-
растных группах с 6 до 19 лет
скорость обработки информа-
ции и кластер рабочей памяти
коррелируют с мерами акаде-
мических достижений так же
строго, как обычные индексы
кристаллизационного и текуче-
го интеллекта. Эти агрегаты ба-
зового процесса, кроме того,
почти исчерпывающе опосре-
дуют корреляции между мера-
ми текучего интеллекта и до-
стижениями. Оказывается, они

существенно больше объясня-
ют достижения, нежели индекс
текущих способностей. Иссле-
дование в рамках проекта
Western Reserve по исследова-
нию близнецов (англ. Western
Reserve Twin Project), исполь-
зуя TBCP с более строгими
экспериментальными парадиг-
мами, дало схожие результаты,
что делает возможным приме-
нение TBCP с эксперименталь-
ными парадигмами психомет-
рических тестовых традиций.

Вполне естественными яв-
ляются попытки измерить ин-
теллект с помощью диагности-
ки памяти, в том числе путем
использования задач на узнава-
ние. В работе 4 использован ме-
тод преимущества новизны с
целью исследования процессов
памяти у глубоко, серьёзно и
умеренно заторможенных ин-
дивидов. После рассматрива-
ния субъектами фотографии
лица в течение 30 сек. им пока-
зывали ранее рассмотренное и
новое лица через промежутки
времени длительностью до
3 мин. Оказалось, что из 30 че-
ловек только 20 продемонстри-
ровали значительное предпо-
чтение рассматриванию нового
лица. Зафиксировано также,
что память узнавания, индек-
сируемая посредством рассмо-
трения нового, снижается с
увеличением интервала за-
держки. Память оказалась
крепче, но быстро снижается
для лиц, которые сильно отли-
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чаются. Следует отметить, что
при усовершенствовании ука-
занный метод можно использо-
вать в исследовании интеллек-
та лиц с речевыми нарушения-
ми. Но поскольку память выво-
дится из преференциальных
ответов, отражающих индуци-
рованное мотивационное со-
стояние, насыщение, то должна
быть предварительно установ-
лена связь между этим состоя-
нием и памятью.

Хотя задачи на замену
включаются в тесты интеллек-
та, базовые способности, кото-
рые они измеряют, до сих пор
чётко не определены. В иссле-
довании5 использован компо-
нентный анализ, чтобы выяс-
нить составляющие обработки
информации, лежащие в осно-
ве выполнения заданий на за-
мену. С этой целью были при-
влечены к тестированию субъ-
екты из трёх возрастных групп
(9–11, 18–25, 60–89 лет). По
результатам исследования об-
наружено, что задачи на замену
измеряют перцептивную ско-
рость и в меньшей степени па-
мять и скорость письма. Ком-
поненты стимульная ориента-
ция, инициирование реакции и
выполнение связаны с выполне-
нием задания на замену в вы-
борке детей и выборке старших
взрослых, однако такая связь
отсутствует в выборке млад-
ших взрослых. Вербальные
способности существенно не
связаны с выполнением зада-

ний на замену в двух младших
выборках, но строго связаны в
старшей выборке.

В процессе компоновки те-
стов интеллекта необходимо
ответить на вопрос о целесооб-
разности использования раз-
личных символов, букв и цифр.
Тесты с сериями букв и чисел,
состоящие из пунктов, осно-
ванных на идентичных прави-
лах, были предложены6 во вза-
имно сбалансированном плане
320 студентам для того, чтобы
определить их тождество отно-
сительно равенства средних,
дисперсий и коэффициентов
валидности. Результаты пока-
зали, что тесты с сериями букв
и чисел, в которых каждый эле-
мент одного теста имеет двой-
ника в другом, не были эквива-
лентными, поскольку не удов-
летворяли один или несколько
критериев. Тесты с цифрами
характеризуются высшими
средними (p < 0,001) и низши-
ми дисперсиями и ковариация-
ми (p < 0,01) по сравнению с
соответствующими тестами с
буквами.

Исторически сложилось
так, что практически все тесты
интеллекта включают задания,
выполнение которых ограниче-
но по времени. Вопрос связи
между IQ и временными дости-
жениями, полученными при
контроле времени и времени
реакции, изучался7, используя
выборку из 182 взрослых инди-
видов. Также анализировались
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данные предыдущих исследо-
ваний. В результате обнаруже-
но, что значения временных до-
стижений объясняют 25% дис-
персии IQ в нормальной попу-
ляции, но привлечение к иссле-
дованию предельно и умеренно
заторможенных субъектов при-
водит к гораздо большей корре-
ляции вследствие низких до-
стижений этих лиц в решении
задачах этого типа. Этот ре-
зультат порождает сомнение
относительно валидности ком-
бинированных данных для за-
торможенных и нормальных
лиц.

Результаты противоречат
утверждению, что задачи ис-
пользуемого типа, не испыты-
вая влияния со стороны когни-
тивных переменных, удовле-
творительно не объясняются
терминами фактора менталь-
ной скорости. Как следствие,
делаем вывод, что значения
временных достижений не
обеспечивают базы, на основе
которой могла быть изобретена
надёжная мера интеллекта.

П. Вернон (P. Vernon)8 вы-
ясняет связь между параметра-
ми скорости обработки когни-
тивной информации и показа-
телями теста интеллекта. Сту-
дентам университета было
предложено пять тестов на ско-
рость обработки информации,
которые измеряли скорость ко-
дирования, сканирования в
краткосрочной памяти, поиск в
долговременной памяти, эф-

фективность складирования и
обработки в кратковременной
памяти, простое и выборочное
время реакции, скорость при-
нятия решения. Им также была
предложена шкала интеллекта
взрослых Д. Векслера (WAIS) и
продвинутые прогрессивные
матрицы Дж. Равена. Получен-
ные результаты показали, что
временные параметры обработ-
ки когнитивной информации
значимо связаны с показателя-
ми IQ. Анализ также показыва-
ет, что эта связь не может быть
приписана ни общему содержа-
нию, которое охватывает время
реакции и тесты интеллекта, ни
тому факту, что отдельные
пункты WAIS хронометричес-
ки ориентированы. Как следст-
вие, делаем вывод, что тесты на
время реакции измеряют базо-
вые когнитивные операции, ко-
торые содержатся во многих
формах интеллектуального по-
ведения, и индивидуальные
различия в интеллекте не мо-
гут быть сведены к дисперсии в
скорости или эффективности, с
которыми индивиды могут вы-
полнять эти операции.

Связь между показателями
интеллекта, параметрами вре-
мени реакции (RT) и скоро-
стью перцептивных процедур
исследовалась9 с привлечени-
ем 137 двенадцатилетних уча-
щихся с IQ в диапазоне от 59 до
142 пунктов. По результатам
исследования выяснилось, что
показатели интеллекта незна-
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чительно коррелируют с пер-
цептивной скоростью и време-
нем реакции. Только трое из
RT-параметров дали корреля-
цию с общим фактором боль-
ше, чем 0,25. Корреляции RT-
параметров с пространствен-
ными показателями не оказа-
лись существенно выше, чем с
вербальными показателями.
Этот факт позволил предполо-
жить, что если упомянутая
связь и существует, то она ско-
рее касается общего фактора, а
не пространственного. К тому
же при повторном тестирова-
нии корреляции RT-парамет-
ров, подсчитанные через год
для половины субъектов, ока-
зались низкими как для меры
надёжности.

В работе10 доказывается,
что если показатели времени
реакции (RT) коррелируют с
показателями психометричес-
кого теста (PT), тогда профиль
загрузки g (фактор общего ин-
теллекта, от англ. general factor,
g-factor) для серии PT будет
прогнозируемым из профиля
корреляций между значениями
RT и показателями PT. С дру-
гой стороны, если RT коррели-
рует с PT через дисперсию, не
разделенную с g, то загрузка g в
PT была бы несвязанной с кор-
реляциями между RT и PT.
Профили загрузок g и корреля-
ции с RT сравнили для серии из
шести значений RT и восьми
показателей PT. Чтобы проде-
монстрировать статистическую

значимость указанной связи,
были сгенерированы стандарт-
ные ошибки статистик, исполь-
зуя технику первой загрузки.
В результате показано, что про-
филь загрузки g в PT мог бы хо-
рошо быть предусмотренным с
RT–PT корреляций для четы-
рёх значений RT. То есть можно
сделать вывод, что задачи RT
измеряют общий интеллект.
Анализ ошибок прогнозирова-
ния позволил заключить также,
что показатели RT могут корре-
лировать больше с текучим, не-
жели с кристаллизационными
интеллектами.

Исследование11 посвящено
анализу опубликованных ра-
бот, в которых фиксируются
хронометрические различия в
достижениях по решению мен-
тальных задач. Поскольку хро-
нометрические задачи просты,
индивидуальные различия во
времени, которое необходимо
для их выполнения, в значи-
тельной степени обусловлены
биологическими и физиологи-
ческими механизмами, кото-
рые лежат в их основе.

Проанализированные пуб-
ликации указывают на опреде-
лённую тенденцию, указывая
при этом на гетерогенность, что
затрудняет формулировку чис-
тых выводов. Методом, обеспе-
чивающим чистую, более по-
нятную картину генетического
влияния, включённого в ско-
рость обработки ментальной
информации, является статис-
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тическое исследование с при-
менением мета-анализа. При-
менение указанного метода по-
казывает, что в целом влияние
наследственности определён-
ным образом зависит от слож-
ности задачи.

В своё время констатирова-
лось, что корреляция между
слуховым контролем времени
(AIT) и IQ обусловлена тем,
что AIT связан со способнос-
тью различать высоту тона.
В исследовании12 59 студентов
и 119 учащихся протестирова-
ны с помощью AIT теста, тес-
тов различения высоты тона, а
также вербальных и невербаль-
ных тестов ментальных способ-
ностей. Выяснилось, что AIT и
IQ коррелируют на уровне 0,45
(вербальный) и 0,27 (невер-
бальный) для студентов, а так-
же 0,36 (вербальный) и 0,26
(невербальный) для учащихся.
Зафиксирована также малая,
но значимая корреляция между
различением высоты тона и по-
казателями IQ для учеников,
но не для студентов. Различе-
ние высоты тона имеет тенден-
цию коррелировать с AIT для
учеников, но не для студентов.
Ученики с высокими вербаль-
ными способностями имеют
исключительные способности
к слуховому контролю времени
и различению высоты тона. На
основе полученных результа-
тов можно сделать вывод, что
AIT–IQ корреляция обуслов-
лена AIT, будучи индексом ско-

рости восприятия информа-
ции.

Есть основания считать,
что интеллект определённым
образом связан с пространст-
венными способностями инди-
видов, в том числе и динамиче-
скими. Для того, чтобы оце-
нить, находились ли отклоне-
ния движения, встроенные в
задачах на визуальное инспек-
тирование времени (IT), под
метакогнитивным контролем,
29 субъектов были протестиро-
ваны с использованием пара-
дигмы двойного задания, со-
гласно которой IT проводится
в сочетании с задачей на доми-
нирование внимания. Семнад-
цать субъектов, которые отчи-
тывались об отклонении дви-
жения на простом IT задании,
субъективно не сообщали о них
в условиях двойной задачи.
При этом их IT — показатели в
ситуации двойного задания
оказались ниже, чем у 12 субъ-
ектов, которые не могли вос-
принять отдельно эффекты
движения.

Субъекты, которые указы-
вали на отклонения движе-
ния, имели существенно раз-
витые вербальные способнос-
ти, но не отличались от кон-
трольных субъектов способ-
ностями или показателями
внимания. IT–IQ корреляция
оказалась выше для исполни-
тельских способностей, для IT,
полученных в условиях двой-
ных задач, и для субъектов, ко-
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торые предварительно отчиты-
вались об отклонениях движе-
ния. В результате выполненно-
го исследования сделано пред-
положение, что с исчезновени-
ем движения, когда сознатель-
ное внимание концентрируется
преимущественно на сложном
интеллектуальном задании,
ссылки на отклонения движе-
ния в IT-задачах в значитель-
ной степени свойственны вы-
соко вербальным субъектам13.

В исследовании14 диагнос-
тика динамических простран-
ственных способностей студен-
тов проведена путем использо-
вания видеоигр. В указанном
исследовании преследовались
цели:
• оценить надёжность параме-
тров динамических простран-
ственных способностей;
• выяснить степень, в которой
параметры динамических про-
странственных способностей
насыщают дисперсию, связан-
ную с традиционными мерами
текучих и кристаллизацион-
ных интеллектуальных способ-
ностей;
• установить, определяют ли
параметры динамических про-
странственных способностей,
измеренные с помощью ком-
пьютерных средств, факторы,
отличающиеся от тех, которые
связаны с использованием тра-
диционных бумажных тестов.

В качестве зависимой пере-
менной в измерении динамиче-
ских пространственных спо-

собностей выступало количе-
ство попаданий по движущей-
ся цели. В результате исследо-
вания установлено, что количе-
ство попаданий коррелирует со
значениями IQ, но незначи-
тельно коррелирует с вербаль-
ным IQ. Анализ максимально
вероятного фактора обнару-
жил, что динамические прост-
ранственные способности су-
щественно не загружают фак-
тор общей интеллектуальной
способности, но добавляют к
тому, что связано с достижени-
ями.

Приведённые выше резуль-
таты свидетельствуют об от-
сутствии единых подходов в
измерении интеллекта. И хотя
наличие корреляции генетиче-
ских и физиологических пара-
метров доказывает существо-
вание общего интеллекта, это
не прекратило критики его тес-
тирования. Критики считают,
что IQ (как мера общего интел-
лекта) не имеет функциональ-
ной ценности, если не прини-
мать во внимание ранжирова-
ние индивидов.

Хотя тесты интеллекта
можно и ошибочно использо-
вать, на самом деле они изме-
ряют способности, сказываю-
щиеся на многих видах дости-
жений, независимых интерпре-
таций и применений. Одним из
недостатков тестирования ин-
теллекта считают состояние
тревожности обследуемого, что
отрицательно сказывается на
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достоверности результатов из-
мерения. Несмотря на то, что
тревожность в процессе тести-
рования обычно отрицательно
сказывается на достижениях,
немного исследований систе-
матически рассматривают, вли-
яют ли различия в тревожнос-
ти в процессе тестирования на
результаты измерения когни-
тивных способностей.

В статье15 использована
техника моделирования струк-
турного уравнения для про-
верки смещения результатов
тестирования, обусловленного
тревожностью. В сравнении
двух моделей, одна из которых
предполагает смещение резуль-
татов измерения, а другая —
нет, результаты показывают,
что вторая модель является
статистически более приемле-
мой. Результаты также показы-
вают, что тревожность в про-
цессе тестирования первично
связана с g-фактором и не ока-
зывает значимого влияния на
наблюдаемые тестовые показа-
тели.

Для того, чтобы оценить g в
репрезентативном множестве
когнитивных способностей, в
исследовании16 использованы
главные компоненты и факто-
ры, а также иерархический
факторный анализ. С этой це-
лью использовано несколько
вариантов иерархического
факторного анализа, захваты-
вая диапазон от трёх до вось-
ми факторов. В целом, выпол-

нено четырнадцать оценок в
нормированной выборке, кор-
реляции которых оказались
высокими, находясь в диапазо-
не от 0,930 до 0,999. Фактичес-
ки результаты исследования
доказывают эквивалентность
указанных методов, что не обу-
славливается сходством техник
факторизации, а скорее поло-
жительными интеркорреляци-
ями переменных.

Известно, что тесты интел-
лекта различаются между со-
бой не только тем, какие конст-
рукты охвачены этим феноме-
ном, но и тем, какие задачи ис-
пользуются для определения
степени их развития. С другой
точки зрения, тесты интеллек-
та делятся на тесты максималь-
ных и типичных достижений.
В исследовании17 они разделе-
ны на тех, какие имеют как
сильные, так и слабые призна-
ки. Авторы указанного иссле-
дования предлагают методоло-
гию и описывают батарею тес-
тов, которая объединяет психо-
метрические преимущества те-
стов максимальных и типич-
ных достижений. В частности,
они показывают, что эта бата-
рея измеряет те же способнос-
ти, что и хорошо известные
обычные когнитивные тесты.
При этом она рассматривается
рецензентами как более связан-
ная с реальным миром по срав-
нению с обычными тестами.

Таким образом, доказыва-
ется, что психометрические те-
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сты когнитивных способностей
в своей способности измерить
аналитические способности в
среднем не компрометируются
напряженностью, скучностью
и искусственностью, как отме-
чают критики тестирования.
Однако инструменты тестиро-
вания, которые уменьшают
факторы, вызывающие нежела-
ние решать задачи, могут иметь
важные практические преиму-
щества, особенно в комплектах
заданий, где последние могут
содействовать отказу от учас-
тия в исследовании.

Другим вектором в прост-
ранстве поиска механизмов
усовершенствования традици-
онного тестирования интеллек-
та является динамическое оце-
нивание. В работе18 динамичес-
кое оценивания рассматривает-
ся как метод измерения интел-
лектуальных способностей и
критикуются традиционные те-
сты интеллекта. В частности,
делается вывод, что динамичес-
кое оценивание можно исполь-
зовать для того, чтобы опреде-
лять учебные способности уча-
щихся, оценить одарённость де-
тей из среды национальных
меньшинств и низкого соци-
ального статуса, контролиро-
вать индивидуальные разли-
чия, а также исследовать раз-
личные области одарённости.

В последнее время широкое
распространение получила кон-
цепция множественных интел-
лектов. Ведутся определённые

дебаты относительно надёжнос-
ти и валидности их измерений.
В исследовании19 выясняются
психометрические свойства
стандартизированного теста для
измерения эмоционального ин-
теллекта (EI) — Mayer-Salovey-
Caruso Emotional Intelligence
Test (MSCEIT V2.0). В резуль-
тате указанного исследования
установлено, что надёжность
MSCEIT как общей шкалы яв-
ляется удовлетворительной,
при этом надёжность большин-
ства субшкал оказалась низкой.

Вообще говоря, эти резуль-
таты только частично поддер-
живают четырёхфакторную
модель EI. Модель с общим
фактором первого порядка и
тремя факторами второго по-
рядка (отраслево-уровневыми
факторами) признана лучшей.

Уже почти столетие иссле-
дователи накапливают эмпи-
рический материал, касающий-
ся разницы статистически ус-
редненного показателя интел-
лекта для разных стран, наций,
народностей, социальных сло-
ев, половых групп и т.п. В ре-
зультате выяснилось, что ука-
занные различия варьируются
относительно использованного
инструментария, что в опреде-
лённой степени усиливает по-
зицию сторонников констант-
ности интеллекта. Ч. Спирмен
(Ch. Spearman) в 1927 году вы-
двинул гипотезу, чтобы объяс-
нить высоковариативный раз-
мер средней величины разни-

измерения
ПЕД

26 1 ’  2 0 1 4

Bolig E.E.,

Day J.D.

Dynamic Assessment and

Giftedness: The Promise

of Assessing Training

Responsiveness // Roeper

Review. 1993. Vol.16.

№ 2. P. 110–113.

Palmer B.R.,

Gignac G.,

Manocha R.,

Stough C.

A psychometric evalua-

tion of the

Mayer–Salovey–Caruso

Emotional Intelligence

Test Version 2.0 //

Intelligence. 2005. Vol. 33.

№ 3. P. 285–305.

1188

1199



цы между репрезентативными
выборками белых и чёрных
американцев в результатах из
разных психометрических тес-
тов когнитивных способностей.
А именно: относительный раз-
мер средней разницы между бе-
лыми и чёрными (в стандарти-
зированных показателях) из
различных ментальных тестов
является прямой функцией те-
стовой разницы нагрузок на об-
щий фактор, психометричес-
кий параметр g, общий фактор
высшего порядка во всех слож-
ных задачах на когнитивные
способности. Эта гипотеза под-
тверждена многочисленными
исследованиями, в которых ис-
пользуются обычные психоме-
трические тесты.

Современные исследова-
ния, основанные на больших
группах учащихся начальной
школы, распространили про-
верку гипотезы Ч. Спирмена на
достижения времени реакции в
простых задачах на обработку
информации, предназначенные
минимизировать интеллекту-
альный и культурный смысл.
Нагрузка переменных на g оце-
нивались на основе их корреля-
ции с данными матриц Дж. Ра-
вена. По результатам выпол-
ненного исследования20 гипо-
теза Ч. Спирмена подтвержде-
на существенно и по крайней
мере так строго, как в предыду-
щих исследованиях, основан-
ных на обычных психометриче-
ских тестах.

Х. Делани (H. Delaney),
Р. Норман (R. Norman) и
Д. Миллер (D. Miller)21, чтобы
проверить гипотезу о преиму-
ществах лиц женского пола в
тесте вербального декодирова-
ния У. Эстес (W. Estes Digit-
Symbol test), выполнили два
исследования.

Исследование 1 продемон-
стрировало существенные раз-
личия в декодировании раз-
личных наборов символов как
во времени, что требовалось
для установления вербальных
ассоциаций, так и в количест-
венных мерах неопределённос-
ти относительно того, какие ас-
социации можно было бы со-
здать.

В исследовании 2 исполь-
зованы эти же символы, чтобы
оценить стабильность преиму-
щества лиц женского пола в
выполнении задач на всех
уровнях вербального декоди-
рования. В указанных исследо-
ваниях прогнозировалось, что
лица женского пола существен-
но лучше справятся с тестами с
символами, которые легче де-
кодируются вербально, но в ре-
зультатах не будет существен-
ных половых различий, если
символы сложные для вербаль-
ного декодирования. В процес-
се исследования обнаружены
существенные влияния пола,
задач и их связи. Однако гипо-
тезу способностей к вербально-
му декодированию отклонили
для одной способствующей
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перцептивной скорости благо-
даря модели предпочтения
женщин в выполнении тестов и
природе корреляций в преде-
лах одного пола. Однако ре-
зультаты показывают, что тра-
диционное преобладание жен-
щин в вербальном декодирова-
нии переносится на соответст-
вующий формат, когда исполь-
зуются символы, которые лег-
ко отличаются.

Половые различия в скры-
тых когнитивных способнос-
тях, лежащие в основе теста
Вудкока–Джонсона (англ.
Woodcock — Johnson Tests of
Cognitive Abilities), исследова-
ны22 с привлечением детей, мо-
лодёжи и взрослых, возраст ко-
торых составлял от 6 до 59 лет.
Чтобы исследовать половые
различия в скрытых способно-
стях, а также развитие измене-
ний в этих различиях в диапа-
зоне от 6 до 59 лет, использован
связанный с развитием множе-
ственный индикатор — уравне-
ние структурной модели.

В результате выполненного
исследования лица женского
пола имели преимущество в
факторе скорости скрытой об-
работки информации (Gs), ли-
ца мужского пола имели пре-
имущество в факторе скрытого
понимания (Gc). Лица муж-
ского пола, кроме того, имели
преимущество в скрытом коли-
чественном мышлении (RQ) и
визуально-пространственных
способностях (Gv) для боль-

шинства возрастных периодов.
Хотя последний параметр ока-
зался статистически значимым
только для взрослых.

При этом никаких статис-
тически значимых половых
различий не было зафиксиро-
вано в скрытой обработке ау-
диоинформации, кратковре-
менной памяти, длительном
поиске факторов текучего мы-
шления. Скрытый g-фактор
высшего порядка показал не-
последовательные различия
для детей, незначимые разли-
чия в пользу лиц женского по-
ла для подростков и статисти-
чески значимые различия в
пользу взрослых лиц женского
пола. Следует отметить, что
эти результаты не согласуются
с теорией, которая предполага-
ет, что взрослые лица мужского
пола должны демонстрировать
преимущества в g.

Связанные с полом диффе-
ренциальные исследования ма-
тематических способностей23

учли опосредованную роль
вербального фактора, который
контрастирует с интересом, со-
держащимся в опосредованной
роли способности пространст-
венного видения. Авторы пред-
полагали, что если связанные с
полом различия будут найде-
ны, то ментальная ротация бу-
дет соответствовать математи-
ческим способностям, которые
типично свойственны лицам
мужского пола (геометрия и
вербальные проблемы), а лек-
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сический доступ будет соответ-
ствовать способностям, свойст-
венным лицам женского пола
(арифметика). В указанном ис-
следовании проанализированы
данные, собранные при учас-
тии 455 участников со средним
возрастом 13 лет, и показано,
что размер связанного с полом
влияния в математических
способностях является малым,
охватывая диапазон от d = 0,16
до 0,18.

Эмпирические исследова-
ния достижений по математике
в старшей школе типично кон-
статируют незначительные по-
ловые различия в пользу маль-
чиков. Статья24 делает вызов
этому устоявшемуся результа-
ту, сравнивая математические
достижения учащихся на фоне
двух конкурирующих концеп-
ций математических способно-
стей. Стандартная модель при-
нимает математические спо-
собности структурно просты-
ми. В модели встроенных фак-
торов математические способ-
ности определяются двумя вза-
имно независимыми фактора-
ми, которые носят название об-
щих и специальных математи-
ческих способностей. Указан-
ные модели были проверены,
используя данные математиче-
ских достижений 29171 девя-
тиклассника. Использование
стандартной модели показало
типичный результат незначи-
тельных половых различий в
математических способностях

в пользу мальчиков. Однако
результаты с использованием
модели встроенных факторов
варьируются от больших до
очень больших половых разли-
чий в специальных математи-
ческих способностях в пользу
мальчиков.

В работе25 установлены
различия в связи между твор-
чеством и академическими до-
стижениями для лиц мужского
и женского пола. К исследова-
нию привлекались ученики из
68 школ, случайно отобранных
в Басконии (Испания). Из
2264 учеников 38% — мальчики
и 62% — девушки. Учащимся
было предложено три теста
творчества Torrance Tests of
Creative Thinking (TTCT),
Abedi — Schumacher Creativity
Test (CT) и Villa and Auzmendi
Creativity Test (VAT). Уровень
творческих способностей уча-
щихся оценивали также и учи-
теля. Академическими дости-
жениями оперировали на осно-
ве ученических отчётов с ис-
панского, баскского и англий-
ского языков, естествознания,
обществознания и математики.
С использованием каноничес-
кого корреляционного анализа
обнаружено: если оперировать
оценками учителей, то творче-
ство для мальчиков и девочек
связано с академическими до-
стижениями. Для мальчиков
гибкость мышления служит
преобладающим фактором, ко-
торый связан со всеми шестью
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учебными предметами. Для де-
вочек развитие идеи связано с
четырьмя предметными облас-
тями (три языка и общество-
знание), а беглость мышления
связана с естествознанием и
математикой. Если опериро-
вать тремя другими мерами
творчества (TTCT, CT и VAT),
то творческие способности уча-
щихся едва связаны с их акаде-
мическими достижениями.

В исследовании26 выясня-
ются особенности развития та-
ланта семейных женщин — ху-
дожников. С этой целью было
взято интервью у 10 женщин-
художниц, имеющих детей. Ре-
спонденты отметили, что их
жизненными приоритетами
есть семьи, но, кроме того, ис-
кусство необходимо им для
творческого самовыражения.
Художественная производи-
тельность зависит от ряда фак-
торов. Среди них самодисцип-
лина, финансовая поддержка и
безопасность, супружеское по-
ощрение и поддержка, ответст-
венность за детей, производст-
венные требования, доступ к
необходимым материалам и
средствам, приспособленность
рабочего места.

Респонденты также отме-
тили, что они часто сталкива-
ются с трудностями выбора
между творческим развитием и
отношениями с мужчинами;
особенно отвлекают их внима-
ние от искусства дети. Однако
все они упорно продолжают ра-

ботать в сфере искусства. Пре-
пятствия, с которыми они име-
ют дело — отсутствие поддерж-
ки со стороны мужей или роди-
телей, финансовые трудности,
время, необходимое для воспи-
тания детей, рассматриваются
ими как такие, которые отобра-
жаются определённым образом
на творческом процессе и раз-
витии индивидуальности ху-
дожника. Эти факты в опреде-
лённой степени объясняют
принятые половые различия в
развитии интеллекта.

Что касается возрастных
различий в интеллекте, то бы-
ло выполнено исследование27.
Его целью было выяснение, на-
сколько возрастные различия в
задачах на конструирование из
блоков вызваны частичным
уменьшением с возрастом эф-
фективности когнитивных
процессов, связанных с мани-
пулированием блоками. Млад-
шие и старшие участники вы-
полняли задания на конструи-
рование из блоков с примене-
нием компьютеров, построен-
ные таким образом, чтобы ми-
нимизировать факторы конст-
руктивной сегментации и мо-
торной ловкости.

В результате исследования
старшие взрослые по сравне-
нию с младшими взрослыми
оказались существенно более
медленными и менее эффек-
тивными (из-за более низкой
частоты выбора оптимальной
последовательности манипуля-
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ции блоками с точки зрения це-
левой модели).

На основе полученных дан-
ных можно сделать вывод, что
важными источниками инди-
видуальных различий, связан-
ных с возрастом, при выполне-
нии заданий на конструирова-
ние из блоков являются ско-
рость протекания соответству-
ющих процессов и знания
субъектов о связи модели и
формы блока.

Наблюдения показывают,
что индивиды одного пола, со-
циального слоя и националь-
ной принадлежности отлича-
ются по уровню развития ин-
теллекта. Современные ней-
ропсихологические данные на-
водят на мысль, что восприятие
визуальных образов может ох-
ватывать несколько общих кор-
ковых областей обработки ин-
формации. Поскольку вообра-
жение включает воспроизведе-
ние сенсорных образов, то
вполне возможно, что качество
сенсорного ввода может опре-
делять полезность информа-
ции в решении проблемы.

В исследовании28 выясня-
ется, существует ли связь меж-
ду сенсорным статусом и спо-
собностью дивергентно мыс-
лить. С этой целью выборка из
1461 участника протестирова-
на на предмет остроты зрения,
различения цветов и восприя-
тия чистого тона. В этом иссле-
довании также применены две
меры дивергентного мышле-

ния, включая альтернатив-
ное использование извест-
ных предметов.

Оказалось, что индивиды с
умеренным дефицитом остро-
ты зрения и бинокулярного ви-
дения справляются с задачей
значимо хуже. Достижение лиц
с умеренным дефицитом раз-
личения цветов или восприя-
тия чистых тонов не отлича-
лось от тех лиц, которым не
присущи указанные дефициты.
На основании изложенного
можно сделать вывод, что ост-
рота и бинокулярность зрения
могут уменьшить успехи в ди-
вергентном мышлении, по-
скольку эффективность вооб-
ражения в принятии новых ре-
шений уменьшается, когда
мысленные образы характери-
зуются нехваткой деталей.

Исследование29 сравнивает
одарённых детей с обычными
индивидами для того, чтобы
установить критерии мышле-
ния по аналогии для идентифи-
кации первых. С этой целью
выполнены эксперименты,
включающие мышление по
аналогии с фигурами, картина-
ми объектов, словами и числа-
ми. Участниками исследования
были 1950 обычных детей в
возрасте от 3 до 14 лет, разде-
ленных на 12 возрастных
групп, и более 100 одарённых
индивидов. Оказалось, что в
развитии мышления по анало-
гии одарённые дети превосхо-
дят обычных детей того же воз-
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раста. Более того, одарённые
дети оказались лучшими в на-
хождении связей между объек-
тами в двусторонних ситуаци-
ях. В процессе исследования
оказалось также, что относи-
тельно трудные задачи являют-
ся более полезными для иден-
тификации одарённых детей.

В исследовании30 с привле-
чением нормальных и с за-
держкой развития двухлетних
детей подтверждена сущест-
венная связь между интеллек-
том и памятью. В частности,
обнаружено, что индивидуаль-
ные различия минимальны в
задачах с относительно низки-
ми усилиями памяти, а сущест-
венные индивидуальные раз-
личия появляются, когда тре-
буются большие когнитивные
усилия. Достижения нормаль-
ных индивидов и детей с за-
держкой развития оказались
хорошими и достаточно похо-
жими в решении базовых задач
на использование памяти, ко-
торые просто предусматривают
припоминание местонахожде-
ния игрушки, спрятанной в ес-
тественной среде в комнате.

Однако существенные ин-
дивидуальные различия зафик-
сированы в детских способнос-
тях судить о правдоподобном
расположении затерянной иг-
рушки, основанных на исполь-
зовании памяти. Когда обсле-
дуемые выясняли, что игрушки
нет там, где (как они запомни-
ли) она была спрятана, дети с

нормальной группы искали иг-
рушку в местах, которые были
вблизи или связанные с её пер-
вичным местонахождением.
Они использовали память о
том, где была игрушка спрята-
на, чтобы генерировать правдо-
подобные альтернативные мес-
та для поиска. В отличие от
этих детей, индивиды с задерж-
кой развития после выяснения,
что игрушка убрана с того мес-
та, где она была, упорно повтор-
но искали её в том же месте.

Если интеллект связан с
разными психическими свой-
ствами, то представляется воз-
можным на основании разли-
чий в их развитии познать сущ-
ность процессов, определяю-
щих интеллект. К примеру,
можно использовать индиви-
дуальные различия в обработке
информации. Обработка ин-
формации, вообще говоря, яв-
ляется её изменением. Обра-
ботку информации можно бо-
лее специфично определить в
терминах, использованных
К. Шенноном (C. Shannon),
как превращение латентной
информации в очевидную. По-
следние определяются в терми-
нах двусмысленности (сохра-
нение неопределённости: ка-
кую ценность отправитель дей-
ствительно выбрал), рассеяния
(неопределённость отправите-
ля: что получатель на самом де-
ле получил) и трансформации
(сохраненный результат: дву-
смысленность — рассеяние).
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В работе31 анализируются
отобранные исследования отно-
сительно их методологической
адекватности при выяснении
размеров индивидуальных раз-
личий в способностях обработ-
ки информации. В результате
выполненного анализа автор от-
мечает много методологических
неадекватностей, включая ис-
пользование малых выборок,
сомнительные процедуры в ус-
тановлении переменных (т.е.
использование показателей сы-
рых различий), неправильное
или неадекватное использова-
ние факторного анализа и дру-
гих статистических методов и
скудную презентацию результа-
тов. В общем, констатируется
незначительный прогресс в
идентификации психологичес-
ких процессов при исследова-
нии индивидуальных различий,
даже если этот исследователь-
ский подход прижился и потен-
циально полезен. Серьёзные те-
оретические трудности возни-
кают в попытке объяснить при-
роду и протекание психологиче-
ских процессов просто по иден-
тификации индивидуальных
различий в степени свойств.
Перспективные исследования,
однако, представлены работами,
в которых сделана попытка ана-
лизировать задачи в своих ком-
понентах, чтобы выделить ха-
рактеристики задачи и рассмат-
ривать стратегии, которые ин-
дивиды могут применять при
выполнении заданий.

Индивидуальные различия
в восприимчивости к проак-
тивной интерференции и пока-
зателях в разных тестах способ-
ностей и достижений проана-
лизированы в эксперименте
со взрослыми32. Восприимчи-
вость к проактивной интерфе-
ренции оценивалась по дости-
жениям в выполнении заданий
на установление положения, а
также задач Брауна-Петерсона
(англ. Brown-Peterson task).
Полученные результаты опро-
вергают гипотезу, согласно ко-
торой восприимчивость к про-
активной интерференции яв-
ляется важным источником ди-
апазонных различий. Результа-
ты исследования позволяют
также предположить, что вос-
приимчивость к проактивной
интерференции является ис-
точником индивидуальных
различий в понимании прочи-
танного и знании значений
слов, но не в грамматике, уме-
ниях использовать слова, темпе
чтения и математических спо-
собностях.

Исследование33 основыва-
ется на использовании трёх
различных хронометрических
элементарных когнитивных за-
дач (ECT):
• з а д а ч  С .  С т е р н б е р г а
(S. Sternberg) на сканирование
памяти;
• задач на визуальное сканиро-
вание, которое вполне анало-
гично сканированию памяти, за
исключением того, что целевое
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число демонстрируется внача-
ле, после чего субъект сканиру-
ет набор чисел и указывает на
присутствие или отсутствие
целевой цифры в наборе;
• парадигмы, которая включа-
ет реакции на визуальные сти-
мулы, когда стимул является
одним из набора 1, 2, 4 или 8
одинаково вероятных альтер-
натив. После выполнения этих
задач сравниваются вычислен-
ные параметры (перекрытие и
наклон времени реакции как
функции размера набора). К
исследованию привлекались
студенты университета, проте-
стированные и повторно тести-
рованные по трем задачам в те-
чение двух дней, чтобы полу-
чить надёжность результатов,
необходимую для поправок
корреляции на затухание.
Субъектам также предлагались
продвинутые прогрессивные
матрицы Дж. Равена, показате-
ли которых служили мерой
психометрического g. Выясни-
лось, что параметры ECT суще-
ственно, и в некоторых случаях
достаточно существенно, кор-
релируют с g. Фактически все
из этих корреляций скорее
обусловлены общим фактором
различных ECT, чем специфи-
ческими компонентами обра-
ботки информации (независи-
мыми от общего фактора). При
чётком доминировании общего
фактора он полностью не по-
давляет индивидуальные раз-
личия в разных компонентных

процессах, отличающихся от
общего фактора.

Резонно возникает вопрос:
чем обусловлены названные (и
не только) различия в интел-
лектуальном развитии индиви-
дов? Тейлор (Taylor) поставил
целью показать, что сходство в
IQ между гомозиготными близ-
нецами, которые воспитыва-
лись порознь, в трёх классичес-
ких исследованиях (Ньюмана
(Newman), Фримана (Freeman),
Холцингера (Holzinger) — 1937,
Шильдс (Shields) — 1962 и Джу-
эл — Нилсен (Juel — Nielsen) —
1965), обусловлено сходством
сред, в которых они воспитыва-
лись. Повторный анализ, кото-
рый помещает близнецов в по-
добные и различные среды, но
использует альтернативные ме-
ры IQ, показывает, что эти ре-
зультаты удовлетворительно
не воспроизводятся.

На основе полученных ре-
зультатов Э. Тейлор делает вы-
вод, что предположение, со-
гласно которому IQ корреля-
ции, характеризующие пары
индивидов с абсолютно иден-
тичными генами и совершенно
некоррелированными средами,
будут крайне низкими, нельзя
обосновать с помощью подруч-
ных доказательств34.

Модель слияния предпола-
гает, что интеллектуальное раз-
витие индивида является
функцией интеллектуальной
среды, действию которой он
подвергается дома. Исследова-
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ние35 построено на предполо-
жении, что многодетные семьи
в контексте интеллектуальной
среды являются менее благо-
приятными для развития ода-
рённого индивида по сравне-
нию с семьями с малым коли-
чеством детей. Поддержка этой
модели основывается в основ-
ном на результатах анализа аг-
регированных данных относи-
тельно влияния факторов раз-
мер семьи — порядок рождения
ребёнка на его интеллектуаль-
ное развитие. Однако анализ
индивидуальных показателей
для этих агрегированных дан-
ных не позволяет обосновать
модели слияния.

Оценка домашней интел-
лектуальной среды выполнена
с привлечением 116 семей, чьи
близнецы подвергались дли-
тельному исследованию ранне-
го психического развития.
Большое количество оценок и
наблюдений, сделанных соци-
альными работниками во вре-
мя посещения домов, уплотне-
но благодаря факторному ана-
лизу, направленному на четыре
первичных показателя: адек-
ватность домашней обстанов-
ки, характер матери, когнитив-
ные способности матери и ма-
теринский социальный аф-
фект. В дополнение к указан-
ным показателям учитывались
уровни родительского образо-
вания и социально-экономиче-
ского статуса (SES). Эти пока-
затели использовались в мно-

жественном регрессивном ана-
лизе как предикторы психиче-
ского развития потомства в че-
тырёх критических периодах:
6 месяцев, 2 года, 3 года, 6 лет.
Связь оказалась очень слабой в
возрасте 6 месяцев, но повы-
шалась постоянно с возрастом
до достижения r = 0,66 в возра-
сте 6 лет. Четыре первичных
показателя, приведённых вме-
сте с образованием отца, суще-
ственно сказываются на про-
гнозе показателей IQ в 6 лет,
делая очевидным то, что пере-
менные дом — семья сущест-
венно связаны с ранним умст-
венным развитием. Однако
анализ, в котором использова-
лись только образование отца
и SES как предикторы умст-
венного развития детей, даёт
r = 0,5936.

Из указанного выше следу-
ет, что как среда, так и наслед-
ственность сказываются на раз-
витии когнитивных способнос-
тей индивида. Неизвестно
лишь, до какой степени эти
факторы определяют способ-
ности индивида во всем диапа-
зоне его возможностей. Чтобы
ответить на поставленный во-
прос, 1943 пары близнецов оце-
нивались в возрасте двух, трёх
и четырёх лет с использовани-
ем вербальных и невербальных
инструментариев. По результа-
там диагностики отбирались
дети с высокими показателями
общего когнитивного фактора.
Однако строгая генетическая
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предиспозиция очевидно не
проявилась. Оказалось, что ин-
дивидуальные различия в ког-
нитивных способностях глав-
ным образом обусловлены раз-
личной окружающей средой в
дошкольные годы37.

Л. Шавинина (L. Shavinina)38

объясняет базовые механизмы и
природу экстремально ранних
высоких способностей. В част-
ности, утверждается, что «стран-
ность» можно трактовать как
следствие ускоренного разви-
тия, особенно в течение сенси-
тивных периодов, что приводит
к быстрому трансформирова-
нию детских ментальных ресур-
сов в уникальную когнитивную
практику, выражённую в исклю-
чительном восприятии ребён-
ком мира.

Эта же исследовательница
придерживается мнения, что
хотя Нобелевская премия и ас-
социируется с чрезвычайно
редким интеллектуально-твор-
ческим достижением, высокие
способности нобелевских лау-
реатов далеки от исчерпываю-
щего объяснения. При этом
Л. Шавинина39 доказывает, что
высокие способности нобелев-
ских лауреатов частично детер-
минируются их экстракогни-
тивными способностями, т.е.
специфическими чувствами,
преференциями, верой и инту-
итивными процессами. В ста-
тье презентуется модель экс-
тракогнитивних способностей,
построенная на автобиографи-

ческих и биографических пуб-
ликациях нобелевских лауреа-
тов. Эти способности предска-
зывают интеллектуально-твор-
ческие достижения наивысше-
го уровня, которые материали-
зуются в выдающемся научном
таланте нобелевского калибра
и, таким образом, великих от-
крытиях. В процессе исследо-
вания40 осуществлен ряд кон-
тактов с нобелевскими лауреа-
тами с целью выяснения харак-
теристик, которые им прису-
щи. При этом авторы исследо-
вания пытались приумножить
знания о том, какие учебные
стили предпочитали нобелев-
ские лауреаты, каким было их
домашнее и социальное окру-
жение, отношение к работе и
т.п.

Отдельных нобелевских
лауреатов благодарные потом-
ки причисляют к категории ге-
ниев. В работе41 рассматрива-
ется концептуальная природа
термина гений. В первом иссле-
довании студенты номиниро-
вали трёх гениев. По результа-
там опроса выяснилось, что
А. Эйнштейн рассматривается
участниками исследования как
стереотипический гений. Часто
номинируется небольшое ко-
личество других индивидов.
Большое количество индиви-
дов получает случайное номи-
нирование, членство в этой
большой группе очень часто
бывает преходящим. Рейтинги
признанных гениев, таких как
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Моцарт, могут быть значимо
повышены главным образом в
связи с годовщинами рожде-
ния, смерти или другими собы-
тиями в их жизни. В результате
второго исследования обнару-
жено, что номинированные ге-
нии слышали об этом у 76,7%
из возможных случаев, но со-
глашались быть гениями толь-
ко в 26,2% из возможных слу-
чаев. Между номинированны-
ми гениями зафиксированы
широкие отраслевые вариации.

Выводы. Тот факт, что ге-
ниальность — редкий дар, ни-
кто не отрицает. Но какой это
дар? Готовый к использованию
или податливый для развития?
В своё время было выполнено
исследование с целью улуч-
шить достижения учащихся
старших классов в тестах ин-
теллекта42. Членам экспери-
ментальной группы 3–4 раза в
неделю в течение трёх лет
предлагались для решения
творческие проблемы. Дости-
жения оценивались четыре ра-

за — в начале эксперимента, в
конце эксперимента и дважды
на четвёртом году обучения в
старшей школе. Тестовая бата-
рея содержала 28 мер текучего
и кристаллизационного интел-
лектов. Результаты показали,
что можно достичь незначи-
тельного улучшения в дости-
жениях при диагностике ин-
теллекта. Это улучшение со-
храняется в течение одного го-
да после завершения подготов-
ки. Указанное улучшение боль-
ше касается текучего, нежели
кристаллизационного интел-
лекта.

В целом, изложенные ре-
зультаты исследований, опуб-
ликованные в ведущих про-
фильных изданиях, позволяют
сделать неутешительный вы-
вод относительно инструмен-
тариев диагностики интеллек-
та и индивидуальных интел-
лектуальных различий. Скорее
всего, решение указанных про-
блем требует других концепту-
альных подходов.
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