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Фрустрация - это логически вытекающее из неудач состояние, которое основывается
на снижении самооценки индивида, сопровождающееся чувством уязвимости. Выражается
это состояние в характерных признаках переживаний и поведения, в ощущении безысход-
ности и непреодолимости трудностей[2, 4].

Если учитывать, что интеллект играет большую роль в структуре личности, то из
этого следует, что интеллект так же имеет важное значение и для эмоциональной, волевой
и мотивационной сфер, которые являются компонентами фрустрации[1,3].

Такая функция интеллекта как ориентировка в трудной ситуации требует от индивида
понимания ситуации и самой трудности, то есть усмотрение объекта фрустрации[5].

Мышление как процесс, который зависит от интеллекта, будучи связанным с эмоци-
ональной сферой человека, обуславливает разделение чувств, пропорциональных воздей-
ствиям внешней среды. Поэтому, если у человека присутствует, например, умственная
отсталость, то реакция на возникающие трудности будет чрезмерно сильная[1].

Интеллект как способность приспосабливаться к изменениям ситуаций, как способ-
ность к обучению, пониманию и применению новых знаний на практике для управления
обстоятельств, позволяет разрешать трудности.

Мы предполагаем, что чем выше уровень интеллекта у человека, тем быстрее он смо-
жет разрешить ту или иную проблему, тем менее подвержен длительной фрустрации, так
как мыслительные процессы при высоком уровне интеллекта осуществляются быстрее:
быстрее происходить адаптация к новым условиям, быстрее приходит понимание разре-
шения проблемы.

Нами было проведено эмпирическое исследование с целью проверки следующей гипо-
тезы: тип реакций на фрустрирующие обстоятельства зависит от уровня интеллекта.

Используемые методики: тест фрустрационных реакций Розенцвейга, тест на опреде-
ления уровня интеллекта Айзенка. Выборка составила 33 человека (все - студенты высших
учебных заведений).

Результаты исследования показали, что преобладание импунитивных реакций харак-
терно для испытуемых с показателем теста на интеллект 145 баллов и выше. Преобладание
интропунитивных реакций отмечено не было, преобладание экстрапунитивных реакций
наблюдалось в полном диапазоне показателей интеллекта (от 101 до 147). При этом у
лиц с наиболее высокими результатами (148-155) соотношение ответов, соответствующих
импунитивным и экстрапунитивным реакциям, оказалось примерно одинаковым.

Преобладание препятственно-доминантного и потребностно-неустойчивого типов ре-
акции отмечалось независимо от уровня интеллекта, в то время как эго-защитный тип
доминировал у испытуемых с показателями интеллекта в диапазоне 145-150 баллов.

Таким образом, гипотеза подтверждается лишь частично - определенные типы и на-
правленности реакций зависят от уровня интеллекта, в то время как другие - нет.
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