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омпетентностный подход к обучению 

привел не только к двухуровневому 

высшему образованию, но и к тому, что не-

обходимым компонентом успешного овла-

дения профессиональными компетенциями и 

последующего трудоустройства выделяется 

социальный интеллект. Российская психоло-

гическая наука в последнее время также про-

являет заинтересованность к изучению соци-

ального интеллекта.  

Под социальным интеллектом понимается 

способность правильно понимать поведение 

людей, которая позволяет не только эффек-

тивно взаимодействовать в процессе меж-

личностного общения, но и успешно соци-

ально адаптироваться [1, с. 22]. 

Непосредственно термин «социальный ин-

теллект» впервые был использован в 1920 г. 

Э. Торндайком для определения «дально-

видности в межличностных отношениях». 

Немало известных психологов давали свои 

интерпретации этого понятия. Так, в 1937 г. 

Г. Олпорт связывал способность к высказы-

ванию быстрых автоматических суждения о 

людях и прогнозировнию вероятностных ре-

акций человека с социальным интеллектом. 

Он определял его как особый «социальный 

дар», приводящий к гладким отношениям с 

другими людьми, результатом которого яв-

ляется не глубина понимания, а социальное 

приспособление [6, с. 514]. 

Первый надежный тест для измерения со-

циального интеллекта был создан Дж. Гил-

фордом. В его концепции социальный ин-

теллект является системой интеллектуаль-

ных способностей, которая не зависит от 

факторов общего интеллекта. Заявленные 

способности наряду с общеинтеллектуаль-

ными характеризуются в пространстве тремя 

переменными – содержанием, операциями и 

результатами. Также Гилфордом была добав-

лена такая операция познаний, на которой, 

собственно, и было сосредоточено его внима-

ние в исследовании познания поведения. В 

эту способность было включено шесть факто-

ров – познание элементов поведения, позна-

ние отношений поведения, познание классов 

поведения, познание преобразований поведе-

ния, познание систем поведения, познание ре-

зультатов поведения [3, с. 78]. 

Исследования социального поведения 

позволили прийти к выводу о том, что соци-

альный интеллект является важным компо-

нентом успешного социального познания, 

взаимодействия и адаптации. К детерминан-

там, определяющим социальное поведение, 

относятся личностные особенности и их со-

держательные компоненты.  

Понятие личность было выработано для 

отображения социальной природы человека, 

оно позволяет рассматривать его как субъ-

екта социокультурной жизни, определяет 

его как носителя индивидуального начала, 

самораскрывающегося в контекстах соци-

К 
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альных отношений, общения и предметной 

деятельности [4]. 

В большинстве определений под лично-

стью понимается человек во всей совокупно-

сти социальных, приобретенных качеств. 

Это позволяет говорить о том, что к лич-

ностным особенностям человека не относят-

ся генотипически или физиологически обу-

словленные, а также те психологические ка-

чества человека, которые характеризуют его 

познавательные процессы или индивидуаль-

ный стиль деятельности (кроме тех, которые 

проявляются в отношениях к людям, в обще-

стве). В понятие «личность» охватывают те 

свойства, которые являются относительно 

устойчивыми и позволяют говорить об ин-

дивидуальности человека, устанавливая его 

социально значимые поступки. 

Таким образом, личность – это человек, 

взятый в системе социально обусловленных 

психологических характеристик, проявляю-

щихся в устойчивых общественных связях и 

отношениях, которые позволяют определять 

нравственные поступки человека, и имеют 

существенное значение для него самого и 

окружающих [2]. 

На сегодняшний день существует множе-

ство теорий личности. В психодинамических 

теориях рассматривают личность и ее пове-

дение на основании ее психологических, 

субъективных характеристик. В социодина-

мических теориях к причинам поведения от-

водят внешнюю ситуацию и не придают осо-

бого значения внутренним свойствам лично-

сти. В интеракционистских теориях основа-

нием для управления актуальными действи-

ями человека выступает принцип взаимодей-

ствия внутренних и внешних факторов. Экс-

периментальные теории личности основы-

ваются на анализе и обобщении факторов, 

собранных опытным путем. В то время как к 

неэксперименталъным относят такие теории, 

в которых авторы основываются на жизнен-

ных впечатлениях, наблюдениях и опыте, и 

обобщают теорию без обращения к экспери-

менту. Структурные теории рассматривают 

саму структуру личности и систему понятий, 

с помощью которых ее нужно описывать. 

Под динамическими понимают те теории, в 

которых рассматривают динамику измене-

ний в развитии личности, ее преобразование.  

В отечественной психологии в области лич-

ности наиболее известные исследования связа-

ны с теоретическими работами представителей 

школы Л.С. Выготского Существенный вклад 

в решение проблемы личности были внесены 

А.Н. Леонтьевым, Л.И. Божович [5]. 

Однако по-прежнему остается малоизу-

ченным связь личностных особенностей с 

социальным интеллектом и его компонента-

ми. Таким образом, изучение  взаимосвязи 

социального интеллекта и личностными осо-

бенности студентов-бакалавров является ак-

туальным для сегодняшнего дня. 

Цель исследования – выявить взаимосвязь 

между личностными особенностями и соци-

альным интеллектом у студентов-бакалав-

ров. Отсюда задачи исследования: 

 определить существует ли курсовая ди-

намика развития социального интеллекта у 

студентов-бакалавров;  

 рассмотреть личностные особенности 

студентов-бакалавров;  

 выявить взаимосвязь между социаль-

ным интеллектом и личностными особенно-

стями студентов-бакалавров. 

В исследовании принимало участие 639 

студента разных направлений подготовки 

Брянского государственного университета 

им. ак. И.Г. Петровского (направление «Пси-

холого-педагогическое образование» профиль 

«Психология образования» – 115 чел., «Пси-

хология» профиль «Общий» – 85 чел., «Рекла-

ма и связи с общественностью» – 90 чел., 

«Социология» – 114 чел., «Педагогическое 

образование» профиль «Физическая культу-

ра» – 106 чел., «Юриспруденция» – 129 чел.). 

Выбор обусловлен тем, что студенческий 

возраст является наиболее сензитивным пе-

риодом для овладения сложными способами 

интеллектуальной деятельности. В этом пе-

риоде происходит не только интенсивное 

развитие различных специальных и функци-

ональных качеств личности, но и подготовка 

к адаптированности в своей будущей про-

фессиональной деятельности.  

В исследовании были использованы сле-

дующие методики – методика изучения со-

циального интеллекта Дж. Гилфорда, 16-

факторный опросник Р.Б. Кеттела. 
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На первом этапе было проведено исследо-
вание уровней социального интеллекта. С по-
мощью критерия Колмогорова-Смирнова 
нами было установлено, что распределение 
показателей социального интеллекта является 
нормальным. Также было выявлено, что сту-
денты разных направлений подготовки имеют 
средние показатели по уровню социального 
интеллекта. Исходя из этого, мы объединили 
всех студентов разных направлений подготов-
ки в единую выборку и проанализировали как 

единый эмпирический массив. Для всех кур-
сов социальный интеллект выражен на сред-
нем уровне, что позволяет говорить о стрем-
лении студентов познавать себя, развитой ре-
флексии, умению предвидеть последствия со-
циального поведения, способности анализи-
ровать ситуации взаимодействия и правильно 
оценивать свое и чужое состояние, а также 
чувства других по их невербальные поведени-
ям. Результаты курсовой динамики представ-
лены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
КУРСОВАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 
 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Шкала 1 7,69 8,08 7,62 7,78 

Шкала 2 7,16 7,39 7,29 7,12 

Шкала 3 8,36 8,62 8,22 8,25 

Шкала 4 4,37 4,57 4,47 3,69 

Общий показатель 27,63 28,54 28,54 27,01 

 

В соответствии с целью нашего исследо-
вания, на следующем этапе необходимо 
было рассмотреть личностные особенности 

студентов с помощью личностного опрос-
ника Р.Б. Кеттела. Данные представлены в 
таблице 2. 

 

Таблица 2 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОСТНОГО ОПРОСНИКА Р.Б. КЕТТЕЛА У СТУДЕНТОВ  
 

Личностный фактор 
Низкий  
уровень 

Средний  
уровень 

Высокий  
уровень 

А «Открытость-замкнутость» 6% 60% 34% 
В «Абстрактное – конкретное мышление» 12% 44% 44% 
С «Эмоциональная стабильность – эмоцио-
нальная неустойчивость» 

14% 70% 16% 

Е «Доминантность – подчиненность» 12% 56% 32% 
F «Озабоченность – беспечность» 10% 78% 12% 
G «Сознательность – беспринципность» 18% 64% 18% 
Н «Смелость – робость» 14% 72% 14% 
I «Чувственность – твердость» 8% 78% 14% 
L «Доверчивость – подозрительность» 12% 60% 28% 
М «Практичность – мечтательность» 20% 68% 12% 
N «Проницательность – прямолинейность» 12% 72% 16% 
О «Спокойная адекватность – чувство вины» 10% 46% 44% 
Q1 «Радикализм – консерватизм» 22% 56% 22% 
Q2 «Нонконформизм – конформизм» 16% 68% 16% 
Q3 «Высокий – низкий самоконтроль» 22% 42% 36% 
Q4 «Внутренняя напряженность – внутренняя 
расслабленность» 

12% 74% 14% 
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Анализ результатов показал, что большин-

ство факторов среди студентов нашей выборки 

представлены на среднем уровне. Высокие по-

казатели (в одинаковом соотношении со сред-

ними) отмечаются по личностному фактору В 

«Абстрактное мышление – конкретное мыш-

ление» выявлены у 44% (22 чел.) испытуемых. 

Они быстро воспринимают и усваивают но-

вую информацию, имеют развитое абстракт-

ное мышление.  

Таким образом, качественный анализ дан-

ных, полученных при исследовании лич-

ностных факторов у студентов позволил нам 

построить усредненный профиль.  

 

 
 

Примечания: A – открытость – замкнутость, B – абстрактное мышление – конкретное мышление, С – эмоциональная ста-

бильность – эмоциональная неустойчивость, E – доминантность – подчиненность, F – озабоченность – беспечность, G – 

сознательность – беспринципность, H – смелость-робость, I – чувственность – твердость, L – подозрительность – доверчи-

вость, М – практичность – мечтательность, N – дипломатичность – прямолинейность, О – спокойная адекватность – чувство 

вины, Q1 – радикализм-консерватизм; Q2 – нонконформизм – конформизм; Q3 – высокий самоконтроль – низкий самокон-

троль, Q4 – внутренняя напряженность – внутренняя расслабленность; F1 – тревожность – приспособленность,  F2– экстра-

версия-интроверсия, F3 – чувствительность, F4 – конформность. 

 

Рисунок 1. Усредненный профиль личностных факторов по методике Кеттела у студентов  

 

Как видно из профиля, для студентов ха-

рактерна общительность, развитое мышление, 

самостоятельность, чувствительность, подо-

зрительность, тревожность, высокий самокон-

троль и напряженность. В тоже время студен-

ты эмоционально неустойчивы и практичны. 

Также большинство факторов у испытуемых 

нашей выборки находятся на среднем уровне. 

Для выявления связи между социальным 

интеллектом и личностными особенностями 

нами был проведен корреляционный анализ 

полученных результатов с использованием 

ранговой корреляции Спирмена. В результа-

те проведенного корреляционного анализа 

нами были обнаружены статистически зна-

чимые связи социального интеллекта с таки-

ми личностными особенностями, как «Об-

щительность-замкнутость» (r=0,205, при 

р=0), «Эмоциональная стабильность – неста-

бильность» (r=0,119, при р<0,01), «Сдержан-

ность – экспрессивность» (r=0,136, при 

р=0,001), «Низкая – высокая нормативность» 

(r=-0,080, при р<0,05) «Робость – смелость» 

(r=0,409, при р=0), «Жесткость – чувстви-

тельность» (r=0,115, при р<0,01), «Спокой-

ствие – тревожность» (r=0,172 при р=0), 

«Консерватизм – радикализм» (r=-0,174, при 

р=0), «Конформизм – нонкорфомизм» (r=-

0,262, при р=0), «Расслабленность – напря-

женность» (r=0,159, при р=0). Полученные 
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корреляционные связи позволяют утвер-

ждать, что студенты с высоким социальным 

интеллектом общительны, эмоционально 

устойчивы, жизнерадостны, непостоянны, 

смелы, впечатлительны, жизнерадостны, 

консервативны, зависимы от мнения и тре-

бования группы, а также энергичны. 

Таким образом, нами была обнаружена 

взаимосвязь между личностными особенно-

стями и уровнем социального интеллекта. 

Обнаруженная тенденция требует более глу-

бокого анализа, что и будет являться одним 

из основных вопросов нашего дальнейшего 

исследования. 
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