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XAPAKTEPOM CTY)J;EHTOB

H.B. Jl.po3008a, A.n. JIo6aHo8, A.A. TOJlKatt
O.n;HOHH3 QeHTparrhHhlx 3a,n;aq cOBpeMeHHoH KOrHHTHBHOH nCHXOJIO-

Il1H HBmIeTCH npo6JIeMa HCCJIe.n;OBaHIDIcy6beKTHBHhIX <pOpM IIpe.n;cTaB-

rreHlfjJ 1IH<popMaQHH H ee penpe3eHTaUHH B HfI.n;HBH.n;yaJIbHOMH 06m:ecT-

BeHHOMC03HaHHH "IeJIOBeKa. TIo 60JIhlliOMy Cllery nCHXOJIOrlfjJ H3yqaeT He

qTOHHoe, KaK KorHHTHBHylO aKTHBHOCTb, «CBjl3aHHYlO C npHo6peTeHHeM

opraHH3aQHeH H HCIIOJIb30BaHHeM 3J-laHHjI» [1, c. 23]. I1pH 310M 3J-laHlfjJ

6blBalOT paQHOHaJIbHhIMH H HppaQHOHarrhHhIMH, 3KCnJIHQHTHbIMH (jlB-

HbIMH) H HMnJIHUHTJ-lhIMH (HejlBHbIMH). 3KCnJIHUHTHhle 3HaHIDI jlBJIjI-

IOTCjI Tpa.n;HQHOHHhIM npe.n;MeTOM nCHXOJIOrH'leCKOH HayKH. O.n;HaKO

IIOCJIe.n;HeeBpeWl paCTeT HHTepec K <peHOMeHy HMnJIHQHTHhIX 3HaHHH,

HOCHTeJIjlMH KOTOpbIX IIPHJ-ljITO C'lHTaTh «HaHBJ-lhIX yqeHhIX», BKJIlOqajl

06hIBaTeJIeH H CileUHaJIHCTOB B HeCBOHCTBeHHhIX .n;JIjIHHX 06JIaCTjlX aKa-

AeMH'leCKOH HayKH.

OTHOllIeHHjI K HMIIJIHQlfTHhIM 3HaHHjlM HOCjlT nOJI~HhIH xapaKTep:

OTIIpH3HaHlfjJ 3a HHMH HCKJIIOqHTeJIhHOH HaY'lHOH H IIpaKTmeCKOH 3Ha-

qlfMOCTH .n;o IIOJIHOrO HX 06eCQeHHBaHlfjJ. TaK, IIOBhlIIIeHHhIH HHTepec

K TaKoro po.n;a 3HaHlfjJM H HX pOJIH B )l{H3He.n;ejlTeJIhHOCTH'leJIOBeKa OTJIH-

qaeT nOCJIe.n;HHepa60ThI ):()I{. EpyHepa, HaIIpHMep, ero H3BeCTHyro KHH-

ry «KyJIhrypa 06pa30BaHlfjJ». KaK yTBep)l{,L\aeT yqeHhIH, «HMIIJIHQHTHhle

reopHH HecYT Ha ce6e OTIIe'laTOK H.n;earrOBH CTpeMJIeHHH, XapaKTepHhIX

AJUI.n;aHHoH KyJIhryphI. TIhITMCh CTpOHTh «HayqnylO» IICHXOJIOrHIO 6e3

yqeTa 3THX oco6eHHOCTeH qeJIOBeqeCKOH IICHXHKH, MhI 06peKaeM ee Ha

OTopBaHHOCThOT pearrhHOH )l{H3HH H 6eCIIJIo.n;HOCTh» [2, c. 122]. B TO )l{e

BpeMjI r. JIe<ppaHcya Ha3hIBaeT HMIIJIHUHTHhle TeopHH HaHBHhh'dH TeopH-

l!MH, KOTophle OTpa)l{aIOT IIepCOHaJIhHhle y6e)l{,L\eHlfjJ, H KOTOphIM MO)l{J-[O

rOJIhKOBepHTh [3]. 3HaqHTeJIhHhIH BKJIa.n;B 06beKTHBH3aQHIO HMIIJIHQlfT-

HbIX TeopHH HHTeJIJleKTa H JIHqHOCTH BHeCJIa K. ):(BeK (T.B. KOpHHJIOBa

[Ii .LIp.] [4]). ComacHo K. ,lI,BeK, HH.n;HBH.L\YYMhI,.n;JIjIKOTOpbIX xapaKTep-

HbI npe.n;CTaBJIeHlfjJ 0 HeH3MeHHhIX CBOHCTBax HHTeJIJIeKTa, OTJIH'laIOTCjI

CTpeMJIeHHeMK IIpeBocxo.n;CTBy, opHeHTHpOBaHhI Ha pe3YJIhTaT, Hy)I{}:laIOT-

Cli B II03HTHBHOM IIo.n;KpeIIJIemm H H36eraIOT Hey.n;aq. HanpOTHB, opHeH-



тированные на концепцию обогащаемого интеллекта индивидуум 
готовы к развитию, не боятся трудностей и направлены на достиясе 
ние компетентности [5]. 

Мы полагаем, что две другие теории, на которых базируется 
агностический инструментарий нашего исследования, также могут 
быть отнесены к категории имплицитных теорий. Речь идёт о теории 
множественного интеллекта Г. Гарднера [6] и социального характера 
Р Фанка (R. Funk) [7]. Структуре множественного интеллекта боль-
шое внимание уделяется в нашей работе [8]. 

Методика и организация исследования. В нашем исследовании 
приняли участие 72 студента Белорусского государственного универ-
ситета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) и 54 студента Бе-
лорусского государственного педагогического университета (БГПУ). 
Для диагностики интеллекта был использован «Тест множественного 
интеллекта» Г. Гарднера [9], социального характера - метод семанти-
ческого дифференциала (модификация А.А. Толкач). 

«Тест множественного интеллекта» Г. Гарднера состоит из 70 ут-
верждений и содержит 7 шкал, диагностирующих лингвистический 
(LI), логико-математический (LM), музыкальный (MU), телесно-кине-
тический (ТК), пространственно-визуальный (PV), интерперсональ-
ный (1Р) и интраперсональный (VL) интеллекты. «Семантический 
дифференциал» содержит 16 биполярных шкал, предполагающих 
оппозицию позитивных и негативных черт социального характера со-
гласно классификации немецкого психолога Р Фанка. 

Цель исследования заключалась в изучении представлений 
о структуре интеллекта студентов разных профилей обучения и вза-
имосвязи этих оценок с позитивными и негативными чертами их со-
циального характера. 

Проведённое исследование позволило провести с р а в н и т е л ь н ы й 

анализ представлений студентов гуманитарного и технического уч-
реждений высшего образования об имплицитной значимости раз-
ных видов интеллекта (таблица). Студенты-гуманитарии н а и б о л е е 

высоко оценивают значимость музыкального (30,63), интерперсо-
нального или межличностного (28,02) и телесно-кинестетическо-
го (27,70) интеллекта. Четвёртое и пятое ранговое место в обшей 
структуре интеллекта студенты отдают лингвистическому и интр3 ' 
персональному (27,52) интеллекту. При этом для них характер*13 
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явная недооценка роли пространственно-временного (26,89) и логи-
к0_математического (25,44) интеллектов. Сочетание музыкального, 
межличностного и телесно-кинестетического интеллектов красно-
речиво говорит о преобладании направленности респондентов на 
межличностное взаимодействие, не связанное с их будущей профес-
сиональной деятельностью, а скорее обусловленное особенностями 
их возраста. 

Таблица - Показатели оценки разных видов интеллекта студентами 

Шкала 
БГПУ БГУИР 

Шкала 
m s ранг m s ранг 

LI 27,52 4,19 4-5 28,40 5,02 3 

LM 25,44 4,65 7 30,33 4,11 1 

ми 30,63 4,97 1 28,14 5,37 4 

тк 27,70 4,39 3 28,49 4,43 2 

PV 26,89 4,27 6 27,39 4,07 5 

IP 28,02 5,09 2 26,85 4,67 7 

VL 27,52 3,85 4-5 27,21 3,85 6 

С точки зрения студентов технического учреждения образования 
триада наиболее значимых видов интеллекта включает логико-ма-
тематический (30,33), телесно-кинестетический (28,49) и языковой 
(28,40) интеллекты. Далее по степени убывания следуют музыкаль-
ный (28,14) и пространственно-временной (27,39) интеллект. Послед-
ние ранговые места приходятся на показатели оценки внутриличност-
ного (27,21) и межличностного (26,85) интеллектов. 

Другими словами, выраженная оппозиция «музыкальный - ло-
гико-математический интеллект» у студентов-гуманитариев и «ло-
гико-математический - интерперсональный интеллект» у будущих 
специалистов технического профиля свидетельствует о том, что ког-
нитивный конфликт «физиков» и «лириков» не утратил своей актуаль-
ности. При общей значимости телесно-кинестетического интеллекта 
Как способности к координации, наличия контроля над своим телом, 
Сраженной физической активности, кинестетического восприятия 
°кРУжающего мира, одни демонстрируют приоритеты, а другие - не-
дооценивают, значение социального взаимодействия. Впрочем, ста-
тистически значимые различия между респондентами установлены 
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в оценках логико-математического (t=6,20; р<0,001) и музыкального 
(t=2,70; р<0,01) интеллектов. 

В результате корреляционного анализа по методу Спирмена было 
обнаружено 17 статистически значимых корреляций между бипо-
лярными чертами социального характера и видами интеллекта у ре-
спондентов БГУИР. Так, для студентов с высоким телесно-кинесте-
тическим интеллектом характерно избегание повседневности (0,50) 
и креативность (0,33); им претит спокойствие и уверенность и свой-
ственна жажда острых ощущений (-0,31), спонтанность поведения 
(0,29), стремление к производству, а не потреблению материальных 
благ (0,26), а также автономность отношений с матерью (0,26). 

Высокие оценки внутриличностного интеллекта предполагают 
рациональность (0,31), автономность отношений с матерью (0,30) 
стремление быть самим собой (0,29) и наличие чрезмерной осведом-
лённости (0,24). В то же время музыкальный интеллект респондентов 
коррелирует с их креативностью (0,40), избеганием повседневности 
(0,31) и спонтанностью (0,25). Кроме того, такие черты социально-
го характера, как креативность и избегание повседневности связаны 
с высокими показателями пространственно-временного интеллекта 
(0,33 и 0,38 соответственно). Также выявлена статистически значи-
мая связь между языковым интеллектом и креативностью (0,36) и ра-
циональностью (0,33); логико-математическим интеллектом и раци-
ональностью (0,33). Другими словами, самооценка разных видов ин-
теллекта у студентов имеет положительную связь с представлениями 
о позитивных чертах их социального характера. 

Заключение. В результате проведённого исследования установ-
лены различия в структуре множественного интеллекта студентов 
с разным профилем обучения: имеет место оппозиция «музыкаль-
ный - логико-математический интеллект» у студентов-гуманитариев 
и «логико-математический - интерперсональный интеллект» у спе-
циалистов технического профиля. Статистически значимые различия 
между респондентами установлены в оценках логико-математическо-
го и музыкального интеллектов. 
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