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ми и, соответственно, не развиты на высоком уровне. Профессио-
нальная деятельность для многих студентов осознанна и мотивиро-
вана созидательной составляющей, выбор места работы определя-
ется интернальными мотивами.  
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Аннотация:  
В статье рассматривается относительно новое понятие соци-

альной психологии – социальный интеллект, который нахо-
дится в процессе развития, уточнения и верификации. Прове-
дено пилотажное исследование студентов технического вуза по 
изучению структурных компонентов социального интеллекта. 

 
Системный подход в подборе, обучении и расстановке кадров 

в сфере информационных технологий требует рассматривать соци-
альный интеллект как необходимое условие успешного овладения 
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профессиональными навыками специалиста. Одним из аспектов не-
обходимых для профессионального становления студента как бу-
дущего специалиста является социальный интеллект.  

Социальный интеллект предполагает развитие у человека спо-
собности понимать себя, свое поведение, поведение других людей 
и выстраивать эффективное взаимодействие, добиваясь поставлен-
ных целей.  

Таким образом, эта способность необходима для эффективного 
межличностного взаимодействия и успешной социальной адапта-
ции [1,2,3,4,5]. 

На современном этапе развитие социального интеллекта обеспе-
чивает студенту успешную включенность в социальные отношения, 
поскольку дает ему возможность адаптироваться к каждой новой 
для него ситуации или позиции на протяжении всей последующей 
жизни. Благодаря данной способности происходит приспособление 
студентов к условиям социальной среды (социальная адаптация). 
А значит, обучение студентов разных специальностей пониманию 
межличностных отношений и управлению ими способствует их  
эффективной профессиональной деятельности, обеспечивая карьер-
ный рост и позитивное социальное самочувствие. Важным факто-
ром развития социального интеллекта студентов является то, что 
дисциплины социально-психологического цикла изучаются на всех 
факультетах БНТУ в рамках вузовского компонента образования. 

Таким образом, в процессе формирования личности студента 
в социуме должна осуществляться его социализация, которая вклю-
чает в себя развитие социального интеллекта. Психолого-педа-
гогическая поддержка этого процесса является чрезвычайно важной 
и актуальной задачей. 

Кубическая модель интеллекта Дж. Гилфорда открыла дорогу 
для построения тестовой батареи, диагностирующей социальный 
интеллект, и на данный момент не имеется другого психодиагно-
стического инструментария, позволяющего так широко измерить 
социальный интеллект. Модель считается одной из лучших в ми-
ровой психодиагностической практике и может быть рекомендована 
в качестве эффективного инструмента при решении широкого круга 
прикладных задач, 

Согласно теории Дж. Гилфорда социальный интеллект, представ-
ляет собой систему способностей, которые могут быть описаны через 
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выделенные им субтесты: 1) способность предвидеть результаты по-
ведения людей; 2) способность к выделению существенных призна-
ков в различных невербальных реакциях человека; 3) способность 
понимать значения сходных вербальных реакции человека в зависи-
мости от ситуации; 4) способность видеть логику развития ситуации 
и смысл поведения людей в этих ситуациях. Соответственно, данная 
методика направлена на измерение общего уровня социального ин-
теллекта на основе его частных способностей.  

Выборку пилотажного исследования социального интеллекта со-
ставил 41 человек (18 юношей и 23 девушки) в возрасте 19–20 лет, 
студенты факультета энергетического строительства БНТУ. 

Одной из задач нашего пилотажного исследования являлось изу-
чение особенностей социального интеллекта у студентов техниче-
ского вуза. Для реализации этой задачи мы использовали 4 субтеста 
методики Дж. Гилфорда и М. Салливена, которые диагностируют 
следующие способности в структуре социального интеллекта: 

- субтест № 1 – «Истории с завершением», изучает способность 
человека предвидеть результаты поведения людей;  

- субтест № 2 – «Группы экспрессии», изучает способность чело-
века правильно оценивать состояния, чувства, намерения людей по их 
невербальным проявлениям, мимике, позам, жестам;  

- субтест № 3 – «Вербальная экспрессия», изучает умение оцени-
вать чувствительность (речевую экспрессию) в контексте опреде-
ленной ситуации; 

- субтест № 4 – «Истории с дополнением», изучает способность 
понимать логику развития ситуаций взаимодействия и значение 
поведения людей в этих ситуациях. 

Общий уровень развития социального интеллекта определя-
ется на основе композитной оценки по 3 субтестам. Результат по 
тесту в целом называется композитной оценкой (КО) и отражает 
общий уровень развития социального интеллекта (интегральный 
фактор познания поведения). 

Чтобы определить уровень развития структурного компонента 
и уровень развития в целом по каждому студенту применялся метод 
ранжирования. Метод ранжирования позволил на данной выборке 
определить уровень развития социального интеллекта у испытуе-
мых и разделить их на три группы: с высоким, средним и низким 
уровнем развития социального интеллекта. 
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На основе проведенного исследования охарактеризуем сформи-
рованность социального интеллекта студентов технического вуза по 
каждому структурному компоненту отдельно. 

Метод ранжирования позволил определить уровень развития 
каждого структурного компонента (по 4 субтестам) социального 
интеллекта и общего уровня развития социального интеллекта 
и разделить их на три группы, согласно набранным баллам: 

 I группа – с высоким уровнем развития социального интеллекта, 
II группа – со средним уровнем развития социального интеллекта, 
III группа – с низким уровнем развития социального интеллекта. 

С высоким уровнем развития социального интеллекта составляет 
9 студентов - 22,5%. Для которых характерно умение улавливать 
тонкие оттенки во взаимоотношениях людей в различных ситуациях 
социального взаимодействия за счет богатого репертуара поведенче-
ских и речевых моделей; прогнозировать ход поведения других 
в процессе межличностного общения, а так же творчески подхо-
дить к решению сложных ситуаций, распознавать оттенки речи 
и поведения и на основе их анализа и на основе этого осуществлять 
оптимальный выбор модели поведения. 

Со средним уровнем развития данного структурного компонента 
социального интеллекта насчитывается 22 студента - 52,5%. С дан-
ным уровнем развития социального интеллекта  студент характеризуется 
построением открытых и доверительных взаимоотношений 
с людьми, пониманием наиболее общих закономерностей в логике 
развития поведения другого человека или группы лиц во взаимодей-
ствии. Выбор поведенческих и речевых моделей в различных ситуаци-
ях социального взаимодействия в большинстве случаев адекватен, од-
нако используемые модели часто носят стереотипный характер; 
характерна достаточная способность определять психологическое само-
чувствие человека по его невербальным проявлениям и действо-
вать соответствующим образом. 

С низким уровнем развития составляет 10 человек – 25%. При 
таком уровне развития социального интеллекта студент испытывает 
существенные затруднения в прогнозировании развития социальной 
ситуации, что обусловлено слабой способностью дифференциро-
вать ситуации социального взаимодействия. Также он испытывает 
затруднения в восприятии невербального поведения других людей 
и не способен предвидеть как та или иная ситуация будет развивать-
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ся в дальнейшем.  В своем общении с другими людьми использу-
ет ограниченный набор поведенческих и речевых фраз, действует 
стандартно. Обладает низкой социальной контактностью, что обу-
словлено, в первую очередь, наличием у него серьезных психологиче-
ских комплексов, страха проявить свое «Я». 

Результаты проведенного эксперимента показали, что большин-
ство юношей и девушек имеют средний уровень развития социаль-
ного интеллекта. Студенты, в большинстве случаев способны оце-
нивать состояния, чувства и намерения людей по их невербальным 
проявлениям, понимать характер человеческих взаимоотношений 
и интерпретировать слова собеседника в зависимости от контекста 
ситуации. А также предвидеть последствия поведения, предвосхи-
щать дальнейшие поступки людей на основе анализа реальных си-
туаций общения, предсказывать события, основываясь на понима-
нии чувств, мыслей, намерений участников коммуникации. 
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