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Аннотация. 

В статье рассматриваются основные подходы социального интел-

лекта в отечественной и зарубежной психологии. Проведено иссле-

дование с целью изучения социального интеллекта младшего школь-

ника с помощью методики Дж. Гилфорда. Проанализированы как 

структурные компоненты, так и общий показатель социального ин-

теллекта у младших школьников.  

 

Понятие «социальный интеллект», как «дальновидность в меж-

личностных отношениях» впервые введено в психологию англий-

ским ученым-психологом Эдвардом Торнадайком [1]. Советский пе-

дагог Емельянов Ю. Н. трактовал «социальный интеллект», как 

«устойчивую, основанную на специфике мыслительных процессов, 

аффективного реагирования и социального опыта, способность по-

нимать самого себя, а также других людей, их взаимоотношения и 

прогнозировать межличностные события» [2]. Российский психолог 

Холодная М. А. отождествляла социальный интеллект с мудростью, 

так как в начальную школу приходят дети с разным набором лич-

ностных качеств и психофизических особенностей, так называемые 
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«детсадовские» и «несадовские», то умение оценивать обстановку, 

отстаивать свои интересы, не вступая в открытый конфликт, является 

необходимым качеством для их успешной социализации. 

Для проведения исследования мы использовали методику 

Дж. Гилфорда, которая предназначена для изучения социального ин-

теллекта начиная с 9 лет [3]. Данная методика включает четыре 

субтеста по 12–15 заданий в каждом. Каждый субтест «измеряет» 

определённый структурный компонент социального интеллекта. За-

дание – это базовая картинка, которая описывает жизненную ситуа-

цию, при этом анкетируемый должен интуитивно выбрать картинку 

отображающую, на его взгляд, развитие дальнейших событий [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Пример теста «История с завершением» 

 

Рассмотрим содержание субтестов по данной методике: 

1. Субтест № 1 «История с завершением» определяет умение че-

ловека предвидеть ход дальнейшего развития сложившейся ситуа-

ции при определенных условиях, делая анализ поведения другого че-

ловека. Испытуемый должен предсказать то, что произойдет в даль-

нейшем. 

2. Субтест № 2 «Группа экспрессии» определяет способность уча-

щегося оценивать намерения людей по их невербальным проявле-

ниям (мимике, жестам, пантонимике).  

3. Субтест № 3 «Вербальная экспрессия» изучает способность 

оценивать намерения людей по их вербальным проявлениям; способ-

ность понимать изменение значения сходных вербальных реакций-

человека в зависимости от контекста вызвавшей их ситуации. 

4. Субтест № 4 «История с дополнением» измеряет способность 

понимания логики развития ситуаций, значение поведения людей в 

этих ситуациях, определяет способности логически анализировать 

ситуацию, моделировать сложные варианты развития поведения 

людей. 



 

372 

Соответственно, субтесты данной методики диагностируют че-

тыре способности в структуре социального интеллекта: познание 

классов, систем, преобразований и результатов поведения. 

Результаты по отдельным субтестам отражают уровень развития 

одной (или нескольких) способностей фактора познания поведения. 

Результат по тесту в целом называется композитной оценкой (КО) 

и отражает общий уровень развития социального интеллекта (инте-

гральный фактор познания поведения). 

В исследовании приняли участие 30 детей, из них 16 мальчиков и 

14 девочки 9–10 лет, обучающихся в четвертых классах ГУО «Сред-

няя школа № 215 г. Минска».   

Для обработки результатов использовался ключ и нормативные 

таблицы методики для определения финальных значений. Резуль-

таты сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Показатели уровня социального интеллекта младших 

школьников 

Уровень 

Субтесты 
Композит-

ная оценка 

социального 

интеллекта, 

кол-во  

человек 

№ 1 

«Истории 

с завер-

шением», 

кол-во  

человек 

№ 2 

«Группы 

экспрессии», 

кол-во  

человек 

№ 3 

«Вербаль-

ная экс-

прессия», 

кол-во  

человек 

№ 4  

«Истории  

с дополне-

нием», 

кол-во  

человек 

Низкий 1 

(3,3 %) 

1 

(3,3 %) 

1 

(3,3 %) 

2 

(6,6 %) 

2 

(6,7 %) 

Ниже среднего 15 

(50 %) 

22 

(73,3 %) 

22 

(73,3 %) 

24 

(80 %) 
28 (93,3%) 

Средний 10 

(42 %) 

7 

(23,3 %) 

7 

(23,3 %) 

4 

(13,3 %) 
– 

Выше среднего 1 

(3,3 %) 
– – – – 

Высокий – – – – – 

 

Сделаем анализ структурных компонентов социального интел-

лекта у младших школьников.  

«Истории с завершением» – 1 структурный компонент социаль-

ного интеллекта. С выше средним уровнем развития составляет 1 

учащихся (3,3 %) у которого хорошо развита способность извлекать 
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максимум информации о поведении людей, предвидеть последствия 

поведения людей в определенной ситуации.  

Со средним уровнем развития данного структурного компонента 

социального интеллекта насчитывается 13 учащихся (42 %), которые 

в большинстве случаев способны проявлять дальновидность в отно-

шения с другими.  

С ниже средним уровнем развития составляет 15 учащихся (50 %). 

Они испытывают затруднения в прогнозировании поведенческих ре-

акций других при определенных обстоятельствах, что обусловлено 

слабой способностью дифференцировать ситуации социального вза-

имодействия.  

С низким уровнем развития составляет 1 учащихся (3,3 %). Они 

не способны прогнозировать поведенческих реакций других. 

Следовательно, данный структурный компонент социального ин-

теллекта у большинства учащихся развита на ниже среднем уровне. 

«Группы экспрессии» – 2 структурный компонент социального 

интеллекта.  

Со средним уровнем развития составляет 7 учащихся (23,3 %) для 

них характерна достаточная способность определять психологиче-

ское самочувствие человека по его невербальным проявлениям. 

С ниже средним уровнем развития 22 учащихся (73,3 %) харак-

терно ошибочное понимание невербальной экспрессии.  

С низким уровнем развития составляет 1 учащихся (3,3 %). Они 

не способны понимать мимику, жесты, пантомимику других. 

Таким образом, у большинства учащихся данный структурный 

компонент социального интеллекта развит на ниже среднем уровне. 

«Вербальная экспрессия» – 3 структурный компонент социаль-

ного интеллекта  

Со средним уровнем развития составляет 7 учащихся (23,3 %). 

Выбор речевых моделей в различных ситуациях социального взаи-

модействия в большинстве случаев адекватен, учащиеся практиче-

ски всегда способны различать сходные вербальные реакции чело-

века.  

С ниже средним уровнем развития 22 учащихся (73,3 %). В своем 

общении с другими детьми используют ограниченный набор рече-

вых фраз, обладают слабой социальной контактностью, что обуслов-

лено, в первую очередь, наличием комплексов, страха проявить свое 
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«я». В большинстве случаев не способны понимать смысл интона-

ции, с которой говорит собеседник.  

С низким уровнем развития составляет 1 учащихся (3,3 %), для 

которые не умеют улавливать тонкие оттенки речи во взаимоотноше-

ниях с людьми в различных ситуациях социального взаимодействия. 

Они испытывают затруднений в понимании характера и оттенков 

человеческого общения и нахождении соответствующего тона об-

щения с разными собеседниками в разных ситуациях.  

Таким образом, у большинства учащихся данный структурный 

компонент социального интеллекта развит на ниже среднем уровне. 

«Истории с дополнением» – 4 структурный компонент социаль-

ного интеллекта 

Со средним уровнем развития составляет 4 учащихся (13,3 %) для 

них характерна способность понимания логику развития ситуаций, 

значение поведения людей в этих ситуациях.  

С ниже средним уровнем развития составляет 24 учащихся (80 %), 

которые не всегда способны логически анализировать ситуацию, мо-

делировать сложные варианты развития поведения людей.  

С низким уровнем развития составляет 2 учащихся (6,6 %). Они 

ошибочно понимают логику развития ситуаций, значения поведения 

людей в этих ситуациях.  

Таким образом, у большинства учащихся данный структурный 

компонент социального интеллекта развит на ниже среднем уровне. 

При анализе данных общего показателя социального интеллекта 

у младших школьников было установлено, что у большинства – 28 

учащихся (93,3 %) этот показатель соответствуют ниже среднего 

уровню. У младших школьников этой группы свой выбор поведен-

ческих и речевых моделей в различных ситуациях социального взаи-

модействия в большинстве случаев адекватен, однако используемые 

модели часто носят стереотипный характер. Для учащихся харак-

терна достаточная способность определять психологическое само-

чувствие человека по его невербальным проявлениям и действовать 

соответствующим образом.  

С низким уровнем развития социального интеллекта составляет 2 

учащихся – 6,7 %.  При таком уровне развития социального интел-

лекта ребенок испытывает существенные затруднения в прогнозиро-

вании развития социальной ситуации, что обусловлено слабой способ-

ностью дифференцировать ситуации социального взаимодействия. 
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Учащийся испытывают затруднения в восприятии невербального по-

ведения других людей и не способен предвидеть как та или иная си-

туация будет развиваться в дальнейшем. В своем общении с другими 

людьми использует ограниченный набор поведенческих и речевых 

фраз, действует стандартно. Обладает низкой социальной контактно-

стью, что обусловлено, в первую очередь, наличием у него серьезных 

психологических комплексов, страха проявить свое «Я». 
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