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Введение
Психологическая надежность деятельности опре-

деляется соответствием психической нагрузки, ко-
торую должен выполнить спортсмен для достижения 
тренировочных и соревновательных целей и возмож-
ностей многоуровневой системы, взаимодействую-
щих между собой механизмов организации и регуля-
ции деятельности [6].

Системообразующий фактор – необходимый по-
лезный результат деятельности, т.е. результат, позво-
ляющий удовлетворить какую-либо потребность (ви-
тальную, социальную, идеальную, самоценную).

Мораль – один из социальных регуляторов, сово-
купность правил, вырабатываемых самими людьми 
для поддержания целостности социума и справед-
ливого удовлетворения интересов каждого, система 
взаимных обязательств. В выработке этих правил и 
контроле их выполнения участвуют определенные 
люди и группы людей (мораль пролетариата – ком-
мунистическая, мораль буржуазная и т.д.).

Удовлетворение социальных потребностей (при-
нятие в группу, уважение, одобрение, социальный 
статус) во многом зависит от соблюдения выработан-
ных группой моральных норм. 

Моральные требования, как традиционные со-
циальные регуляторы, в отличие от более современ-
ных – правовых регуляторов, позволяют добиться от 
человека бескорыстного выполнения действий, по-
лезных остальному социуму или референтной груп-
пе, даже губительных для самого человека [7].

Моральные нормы характеризуют типичные 
представления, отношение к другим людям, упрочив-
шиеся способы умственных действий и стереотипы  

поведения конкретного социума. Проблемы, воз-
никающие при регуляции отношений с опорой на 
моральные нормы, зависят от того, насколько хоро-
шо те, кто вырабатывает и поддерживает моральные 
нормы, разбираются в ситуации, верит ли им группа, 
действуют ли они в интересах той группы, от которой 
требуется выполнение этих норм. 

При интернализации (интериоризации) культур-
ных, социально одобряемых средств достижения це-
лей и самих целей (например, материального успеха, 
социального статуса), человек может столкнуться с 
ограниченностью в средствах их достижения, с не-
возможностью достичь культурно признанных целей 
культурно признанными, социально одобряемыми 
средствами. Причиной ограниченности использова-
ния социально одобряемых средств может стать несо-
ответствие способностей и требований деятельности 
к психике, например, низкий уровень интеллекта в 
видах деятельности, требующих способностей к по-
знанию, пониманию и решению проблем. Многие 
авторы отмечают влияние интеллектуальных способ-
ностей на результативность спортсменов, занимаю-
щихся игровыми видами спорта [2, 4, 5].

Попытки использования признанных средств при 
низком интеллекте в таких видах деятельности раз 
за разом приводят к возникновению состояния фру-
страции. Для его преодоления могут быть использо-
ваны социально не одобряемые средства.

Материалы и методы исследования. 
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были собраны данные 30 баскетболистов (2 группы – 

УДК 159.95
doi:10.18720/SPBPU/2/id23-140

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА КИТАЙСКИХ БАСКЕТБОЛИСТОВ ВТОРОГО СОСТАВА 
КАК ПРИЧИНА ФРУСТРАЦИИ И СНИЖЕНИЯ НОРМАТИВНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ

Шумова Наталия Сергеевна, Чжу Цзин

Российский университет спорта «ГЦОЛИФК», Москва, Россия

Аннотация. Для повышения надежности спортивной деятельности баскетболистов в ходе спортивной подготовки необхо-
димо развитие интеллекта в направлении использования социально одобряемых средств достижения целей, совершенство-
вание социальных регуляторов деятельности. Ошибки в подготовке снижают стремление баскетболистов следовать нормам 
поведения, повышают подозрительность. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, эго-напряженность, интеллект, подозрительность, адаптированность.

LOW LEVEL OF INTELLIGENCE DEVELOPMENT OF CHINESE SECOND-TEAM BASKETBALL PLAYERS 
AS A CAUSE OF FRUSTRATION AND REDUCED BEHAVIOR REGULATION

Shumova Natalia Sergeevna, Zhu Jing 

Russian University of Sport «GTSOLIFK», Moscow, Russia

Abstract. In order to increase the reliability of sports activities of basketball players in the course of sports training, it is necessary 
to develop intellect in the direction of using socially approved means of achieving goals, improving social regulators of activities. Mis-
takes in preparation reduce the desire of basketball players to follow the norms of behavior, increase suspicion.

Keywords: resistance to stress, ego-tension, intelligence, suspiciousness, adaptability.



80

С Е К Ц И Я  2

основная, n = 15 и резервная, n = 15) сборной коман-
ды Пекинского спортивного университета. Возраст 
18–22 года, стаж занятий – 5–12 лет, квалификация – 
1 разряд.

Методы исследования: а) тест Р. Кеттелла (16PF); 
б) социометрия; в) шкала психологического стрес-
са PSM-25 L. Lemyre, R. Tessier, L. Fillion; г) тест 
«Самовыражение спортсменов в предматчевом пси-
хическом состоянии: исследование 10 тестов», раз-
работан в Китае [3]; д) методика «Изучение отно-
шения спортсменов к конкретному соревнованию» 
(Ю. Л. Ханин, 1989).

Результаты исследований и их анализ

Исследование баскетболистов китайской коман-
ды основного и резервного состава 18–22 лет пока-
зало, что игроки резервного состава слишком часто 
сталкиваются с ситуациями, в которых проявляется 
их психофизиологическая и интеллектуальная несо-
стоятельность. Постоянно попадая в состояние фру-
страции, неудовлетворенности, они ищут определен-
ной разрядки. Могут проявить агрессивность, более 
низкую нормативность поведения (фактор G теста 
Кеттелла в среднем составил 7,3 СТЕНа у игроков ос-
новного состава, что выше 6,5 СТЕНов у игроков ре-
зервного состава на уровне тенденции Uэмп. = 68,0; 
р  =  0,065), иначе это состояние может привести к 
психосоматическим нарушениям (рис. 1). Стрессо-
устойчивость игроков основного состава выше, чем 
резервного. Об этом свидетельствует достоверно бо-
лее низкий уровень интегрального показателя пси-
хической напряженности (ППН) шкалы психоло-
гического стресса PSM—25 (в среднем составивший 
70,1 балла у игроков основного состава и 84,8 балла 
у игроков вспомогательного состава, Uэмп.  =  65,5; 
р = 0,05).

Психофизиологический статус баскетболистов 
резервного состава в целом ниже, чем основного со-
става и меньше соответствует требованиям со сто-
роны тренировочной и соревновательной деятель-
ности.

У игроков резервного состава с более высоким 
психофизиологическим статусом, но низким уровнем 
интеллекта (уровень интеллекта меньше 4 СТЕНов, 
фактор «В» теста Кеттелла, у 46,7 % игроков), обна-
ружена высокая эго-напряженность, свидетельствую-
щая о состоянии неудовлетворенности, раздражения, 
фрустрации, о переживаниях из-за интеллектуальной 
(в данном случае) несостоятельности.

Фактор В теста Кеттелла ориентирован на измере-
ние оперативности мышления и общего уровня вер-
бальной культуры и эрудиции. Как считал Р. Кеттелл 
(Cattell, 1971) взаимодействие среды и наследственно-
сти приводит при формировании интеллекта к появ-
лению факторов-операций, образующих кристалли-
зованный интеллект, более тесно, чем центральные 
и локальные способности, связанных с культурным 
опытом испытуемых.

По мнению А. А. Рукавишника и М. В. Соколо-
вой [3], результаты диагностики по фактору «В» теста 
Кеттелла позволяют сказать, насколько хорошо лич-
ность реализует свои «схемы поведения».

Для выявления взаимосвязей между уровнем ин-
теллекта, психофизиологическим статусом и лич-
ностными детерминантами стрессоустойчивости 
(всего 39 показателей), нами был проведен корреля-
ционный анализ. Были получены две корреляцион-
ные матрицы, содержащие по 741 парному коэффи-
центу корреляции Спирмена каждая.

Матрица взаимосвязей вспомогательного состава 
содержала 69 достоверно значимых коэффициентов 
корреляции (9,3 % от общего количества парных коэф-
фициентов в матрице), основного состава – 65 (8,8 %).

Анализ взаимосвязей показал, что переживания 
неудовлетворенности, раздражения, фрустрации 
характерны для лидеров резервного состава, гото-
вых командовать окружающими и возлагать на них 
ответственность за свои ошибки, достоверно более 
эгоцентричных, раздражительных, адаптированных 
к деятельности.

Как показали наши данные [5], это может гово-
рить о трансляции тренером авторитарного стиля  

Рис. 1. Достоверные различия между основным и резервным составом китайской баскетбольной команды (тест Кеттелла)
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управления командой, недостаточном использо-
вании в ходе подготовки нестандартных игровых 
ситуаций, преобладании отработки заранее разра-
ботанных комбинаций над решением задач по пер-
цептивному анализу игровых ситуаций и поиску 
позиций, выигрышных для совершения результа-
тивных действий. Авторитарная образовательная 
парадигма меньше всего подразумевает активность 
обучаемых по реализации собственного интеллекта 
и развитию и индивидуальности. 

Идентификация спортсмена с тренером, родите-
лями или другими авторитетными лицами сопрово-
ждается принятием их целей, ценностей и убеждений, 
без самостоятельного поиска, исследования и выбора 
альтернативных возможностей, детерминирует пове-
дение человека социально заданными условностями 
и привычками, что характерно для высоко коллекти-
вистских культур.

Снижению нормативности поведения также мо-
жет способствовать обучение тактике использования 
искусственных фолов.

Выводы

1. Низкий уровень развития интеллекта у более 
статусных и адаптированных к деятельности игроков 
резервного состава может свидетельствовать о прио-
ритете задач физического развития над интеллекту-
альным в ходе спортивной подготовки. Для победы 
баскетбольной команды необходим высокий уровень 
развития тактического и оперативного мышления. 
Низкий уровень развития интеллекта лидеров резерв-
ного состава ограничивает возможность достижения 
командой целей социально одобряемыми средствами 
(конструирование игровых действий).

2. Ошибки в подготовке снижают стремление ба-
скетболистов следовать нормам поведения, повыша-
ют подозрительность (значения фактора L теста Кет-
телла у баскетболистов резервного состава в среднем 
составляют 6,6 СТЕНов при 4,3 СТЕНах у баскетбо-
листов основного состава, Uэмп. = 34,5, p =  0,001). 
Лидеры резервного состава проявляют агрессив-
ность, имеют склонность к более низкой норма-
тивности поведения, иначе неудовлетворенность, 

фрустрированность может привести к психосома-
тическим нарушениям (высокая «Эго-напряжен-
ность», фактор Q4 теста Кеттелла составил в среднем 
7,9 СТЕНов при 5,8 СТЕНах у игроков основного со-
става, Uэмп. = 56,5; р = 0,02).

3. Значимость субъективной оценки и самооцен-
ки соответствия социальному идеалу, недостаточное 
использование показателей игровой статистики при 
подготовке китайских баскетболистов повышают 
эго-напряженность и интенсивность работы защит-
ных механизмов личности.
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