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привитию ему эмпатии, принятии, рефлексии, признания и уважения. Эффективность семейного 
воспитания выступает одним из факторов развитиятолерантности у ребенка в дальнейшем. 
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Аннотация 
В статье даѐтся обзор на теоретические основы при изучении социального интеллекта, а 

так же на актуальность проблемы развития социального интеллекта у будущих педагогов. 
Обозначаются основные положения выдвинутые в рамках изучении социального интеллекта как 
предмета исследования. Даѐтся обоснование о социальном интеллекте как одного из важных 
характеристик для профессиональной деятельности будущих педагогов.  

Ключевые слова:социальный интеллект, будущие педагоги, студенты, развитие. 
 

Андатпа 
Мақалада әлеуметтік интеллектті зерттеудегі теориялық негіздерге, сондай-ақ болашақ 

мұғалімдерде әлеуметтік интеллектті дамыту проблемасының ӛзектілігіне шолу жасалады. 
Әлеуметтік интеллектті зерттеу пәні ретінде зерттеу аясында ұсынылған негізгі ережелер 
кӛрсетілген. Болашақ мұғалімдердің кәсіби қызметі үшін маңызды сипаттамалардың бірі ретінде 
әлеуметтік интеллект туралы негіздеме беріледі. 

Түйінді сөздер: әлеуметтік интеллект, болашақ мұгалім, студент, даму. 
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Abstract 
The article provides an overview of the theoretical foundations in the study of social intelligence, as well 

as the relevance of the problem of developing social intelligence among future teachers. Outlines the main 
provisions put forward in the study of social intelligence as a subject of study. Justification provided on social 
intelligence as an important characteristic for the professional activity of future teachers. 

Key words:social intelligence, future teachers, students, development. 
 
Социальный интеллект – понятие появившийся в психологии в начале 20 века. В 1920 г. Э. 

Торндайк отметил понятие ―социальный интеллект‖ как «способность понимать людей <…> и управлять 
ими, поступать мудро в человеческих отношениях». Однако на данный момент исследования 
социального интеллекта и разработка теоретических моделей являются проблемной областью. С другой 
стороны проблема социального интеллекта для исследователей психологов имеет не последнее место в 
изучении. Причиной тому является то что социальный интеллект важен практическим качеством, а 
именно выступает компонентом творчества в современном обществе [1]. 

Изучение социального интеллекта развивает идеи о процессе межличностного взаимодействия. 
Выступая индивидуально-психологической особенностью социальный интеллект является одним из 
показателей эффективности личности в межличностных взаимодействиях. Именно социальный 
интеллект определяет успешность включения личности в социальную жизнь, профессиональную среду, 
функционирование в современных интеракциях. Человеку на данный момент нужно быстро 
воспринимать информацию, это нынешний запрос. Социальный интеллект как раз проявляет себя как 
практически значимая характеристика в этом плане. 

Г. Оллпорт дал такое понятие социального интеллекта – особый ―социальный дар‖, 
обеспечивающий гладкость в отношениях с людьми, продуктом которого является социальное 
приспособление, а не глубина понимания [2]. По мнению Г. Оллпорта личностные качества отражают 
взаимодействия определенных социальных способностей для лучшего понимания. Для социального 
интеллекта основой является общий интеллект, потому что это есть в свою очередь мышление, и 
социальный интеллект адекватная оценка поведения себя и окружающих и адаптация в этих 
межличностных отношениях. 

По мнению Г. Айзенка интеллект формирующиеся в ходе социализации с воздействием 
социокультурных условий и есть социальный интеллект. Айзенкподчеркивает связь общего и 
социального интеллектов, однако признает особую специфику последнего и не пытается свести его к 
общему интеллекту или же вообще подвергнуть сомнению его онтологический статус. Важным моментом 
теории является внимание, уделенное социокультурному аспекту познавательного развития, который не 
был учтен психометрической традицией [3]. 

 В целом ранние исследования социального интеллекта как способности было в двух линиях его 
измерения. Первая связана с тестом Ф. Мосса, она имела размытое теоретическое обоснование, однако 
был первой попыткой к измерению социального интеллекта. Вторая связано с тестом Дж. Гилфорда, 
теория которого основывается на поведении. Тесты были сконструированы для двух типов 
интеллектуальных операций, это познание и дивергентная продуктивность. По Дж. Гилфорду социальный 
интеллект является система интеллектуальных способностей, независимого от фактора общего 
интеллекта. Выделив операцию – познание, он сосредоточил исследование на познании поведения. 
Способность включала шесть факторов: 

1. познание элементов поведения  – способность выделять из контекставербальную и 
невербальную экспрессию поведения (способность, близкаяк выделению «фигуры из фона» в гештальт-
психологии); 

2. познание классов поведения  – способность распознавать общие свойствав некотором потоке 
экспрессивной или ситуативной информации о поведении; 

3. познание отношений поведения  – способность понимать отношения,существующие между 
единицами информации о поведении; 

4. познание систем поведения  – способность понимать логику развитияцелостных ситуаций 
взаимодействия людей, смысл их поведения в этихситуациях; 

5. познание преобразований поведения  – способность понимать изменениезначения сходного 
поведения (вербального или невербального ) в разныхситуационных контекстах; 

6. познание результатов поведения  – способность предвидеть последствияповедения, исходя из 
имеющейся информации [4]. 

 В целом, данные два направления в измерении социального интеллекта в своѐ время дали 
скромные эмпирические данные. Однако они играют не маловажную роль в измерении социального 
интеллекта, потому что в данных подходах было высказано что социальный интеллект – многомерный.  
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В дальнейшем, во второй половине 20 века для изучения социального интеллекта уже начали 
использовать методики, предполагающие оценку реального социального поведения. Результаты 
эффективности поведения в интервью соотносились с критериями, которые не были отождествлены с 
общим интеллектом. Однако тезис о том что поведение является ядром в социальном интеллекта было 
под вопросом. 

В вопросе социального интеллекта открытым оставалась его сущность, поведенческая или 
когнитивная. Но в независимости от этого социальный интеллект всѐ еще был важен для людей, 
обосновывалось важность как профессионального качества в работе субъектно-субъектного 
взаимодействия.  

Как профессиональная способность впервые социальный интеллект был исследован Н. А. 
Аминовым и М. В. Молокановым. А к изучение социального интеллекта у практического психолога 
приложили руки такие исследователи как: Э. Ф. Баширова, Е. С. Саутиной, В. Ф. Жуковой, А. В. Берклунд 
[5]. 

В советской и российской психологии также сложилось мнение, что социально-перцептивная 
компетентность, социальный интеллект связаны с решением определенного класса задач в сфере 
общения. Так, социальная проницательность раскрывается в быстром и адекватном познании людей и 
отношений, складывающихся между ними, в способности прогнозировать поведение партнеров. 
Социальный интеллект проявляется в способности усматривать и улавливать сложные отношения и 
зависимости в социальной сфере, в умении человека адекватно воспринимать и интерпретировать 
личность и поступки другого или какую-либо жизненную ситуацию. Социально-психологическая 
наблюдательность также заявляет о себе в ситуации решения задач о взаимоотношениях людей [6]. 

Согласно В.Н.Куницыной социальный интеллект проявляется в активности жизнедеятельности, 
гибкости в социальных отношениях, люди с развитым социальным интеллектом хорошо интегрированы в 
социальную среду[7]. Предполагается что социальный интеллект поддерживает накопление личного 
опыта и овладение социальным навыками социализации. В работах, посвященных социальной 
компетентности и социальному интеллекту, В.Н. Куницынапровела четкое разделение между этими 
понятиями. По ее мнению, социальный интеллектвыступает как средство познания социальной 
реальности, а социальная компетентность – как продуктэтого познания. 

Социальный интеллект и социальная компетентность имеют следующие общие черты: 
-возможность адекватно адаптироваться в контексте социальных изменений; 
- обеспечивают адекватную оценку ситуации, принятие безошибочных решений и приведение их 

в действие; 
  – имеют количественные характеристики, уровни и могут быть измерены.  
Разница заключается в функциях, механизмах, существенных характеристиках и средствах 

совершенствования. 
Один из подходов представленный российским доктором психологии Д. В. Ушаков представляет 

современный подход к изучению социального интеллекта, он основывается на структурно-динамической 
теории интеллекта. В рамках этой теории пересмотру подвергаются традиционные факторные теории 
структуры интеллекта, предполагающиеобщий фактор и набор специальных.Основная идея 
структурнодинамической теории заключаетсяв том, что структура интеллекта человека не представляет 
собой инварианта, а является результатом сил, действующих на формирование интеллекта на 
протяжении всего жизненного пути человека [1, стр. 22]. 

Для педагога развитие социального интеллекта как профессиональной способности либо 
компетенции может являться одним из характеристик для профессиональной 
деятельности.Проблемасоциального интеллекта совместно с коммуникативной 
компетентностистановится все более актуальной в профессиональном становлении современного 
педагога-психолога. Это связана с современными тенденциями и динамикой общества, и 
характеризуется выходом профессионального взаимодействия на новый уровень. Педагогу важно 
своевременно и быстро определять эффективные способы взаимодействия с учебным коллективом. 
Прогнозирование поведения обучающихся поможет в учебной и воспитательной работе, вместе с 
прогнозированием на совместный план выходит – адекватный анализ ситуации профессионального 
взаимодействия.Чем выше уровень социального интеллекта, тем более развита саморегуляция, 
уверенность в себе и способность влиять. Рассматривая социальный интеллект как со стороны 
―поведения‖, так и с ―общего интеллекта‖, когнитивного аспекта, социальный интеллект будет одним из 
важных показателей развития личности, вне зависимости его разграничения на подходы.А как 
индивидуальное, личностное свойство человека, мы можем отметить, что в содержании функций 
отражается двойная обусловленность социального интеллекта, т.е. внутренний мир и внешний[8]. По 
структурно-динамической теории Ушакова развитие социального интеллекта возможно, автор отмечает 
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что развитие социального интеллекта происходит имплицитно, оно происходит бессознательно в 
большей мере, на уровне межличностных отношений и общении в целом. Нужно отметить что в 
настоящее время исследованию социального интеллекта посвящены работы казахстанских 
исследователей. Например, Кенжебaевa К.С рассматривает роль социального интеллекта у будущих 
педагогов в развитии их социально-перцептивной способности в общении, склонностью к 
профессиональной деятельности[9]. 

В целом подводя итог, изучение социального интеллекта как предмет исследования является 
достаточно актуальным, при этом имеются затруднения в его изучении. Разнообразие подходов к 
определению социального интеллекта показывает неоднозначность его структуры. К содержанию 
социального интеллекта приписывают разные характеристики, так на данный момент это социальный 
интеллект – поведение либо общий интеллект, еще раньше социальный интеллект – сензитивность, 
социальная перцепция, память и т.д. Но при этом четко выделено его практическая значимость для 
личности и профессиональной деятельности.  
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Аннотация 

Программа коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями в 
общеобразовательной группе разработана в соответсвий с Государственным 
общеобразовательным стандартом. В программе раскрывается тема обеспечение педагогом 
постепенного включения детей с ограниченными возможностями в образовательный процесс, в 
коллектив группы. Программа включает поэтапную работу специалистов (учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, педагог-психолог).  

Цель программы обеспечение системы средств и условии для создания своевременного и 
полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия и социализации 
детей посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в условиях общеобразовательной группы детского сада. 
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