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Работа посвящена исследованию социального интеллекта по методике Дж. Гил-

форда в выявлении нарушения поведения у интеллектуально сохранных подростков. Экс-

перимент показал, что несформированность социального интеллекта усложняет взаи-

моотношения, снижает возможности социальной адаптации и приводит к девиантному 

поведению. 
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The article deals with the study of the social intellect applying J. Guilford’s method for 

revealing behavior disorders of teenagers with normal intellectual development. The Experi-

ment has shown that underdevelopment of social intellect complicates the relationships, reduces 

opportunities of social adaptation and leads to deviant behavior. 
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Усвоение системы норм отношений к 

миру, друг к другу определяется проявлени-

ем такого свойства личности, как социаль-

ный интеллект. В свою очередь, социаль-

ный интеллект представляет собой индиви-

дуально-личностное свойство человека, ко-

торое проявляется в способности формиро-

вать отношение к самому себе, прогнозиро-

вать результаты своей деятельности, пони-

мать своё поведение и поведение окружаю-

щих. 

Работа интеллекта позволяет человеку 

воспринимать, понимать и объяснять дейст-

вительность — от этого зависят и особен-

ности (интеллектуального) овладения си-

туацией, и соответственно особенности по-

ведения в этой ситуации. 

Но это не значит, что интеллект — это 

исключительный механизм адаптации к ок-

ружению. Напротив, интеллектуально пол-

ноценные люди, как правило, ведут себя не-

адаптивно, так как они в силу специфики 

организации своего ментального опыта ви-

дят происходящее по-другому, и их поведе-

ние фактически соответствует глубинным, 

заситуативным закономерностям, вступая 

при этом в противоречия с актуальными си-

туативными требованиями. 

В то же время социальный интеллект, 

т. е. способность правильно понимать пове-

дение людей, необходим для эффективного 

межличностного взаимодействия и успеш-

ной социальной адаптации. 

Впервые концепция социального интел-

лекта была предложена Э. Торндайком для 

обозначения дальновидности в межлично-

стных отношениях [8]. 

Дж. Гилфорд, создатель первого теста 

для измерения социального интеллекта, 

рассматривал его как систему интеллекту-

альных способностей, не зависящих от фак-

тора общего интеллекта и связанных с по-

знанием поведенческой информации, кото-

рые, как и общеинтеллектуальные, можно 

описать в пространстве трёх переменных: 

содержание, операции, результаты [7]. 

Р. Стернберг рассматривал социальный 

интеллект как одну из форм практического 
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интеллекта. Практический интеллект — это 

«способность адаптироваться к повседнев-

ным условиям существования, формировать 

их и делать выбор условий, оптимальных 

для индивида» [4, c. 12].
 

В отечественной психологии понятие 

«социальный интеллект» было введено Ю. 

Н. Емельяновым. Автор под социальным 

интеллектом понимал устойчивую, осно-

ванную на специфике мыслительных про-

цессов, аффективного реагирования и соци-

ального опыта способность понимать само-

го себя, других людей, их взаимоотношения 

и прогнозировать межличностные события 

[1]. К числу основополагающих факторов 

социального интеллекта ряд авторов, на-

пример, М. К. Тутушкина, относят сензи-

тивность, рефлексию и эмпатию [3]. 

Социальный интеллект определяется В. 

Н. Куницыной как «глобальная способ-

ность, возникающая на базе комплекса ин-

теллектуальных, личностных, коммуника-

тивных и поведенческих черт, включая уро-

вень энергетической обеспеченности про-

цессов саморегуляции; эти черты обуслов-

ливают прогнозирование развития межлич-

ностных ситуаций, интерпретацию инфор-

мации и поведения, готовность к социаль-

ному взаимодействию и принятию реше-

ний» [2, c. 470]. В структуру социального 

интеллекта входят: 

1) коммуникативно-личностный потен-

циал; 

2) характеристики самопознания; 

3) социальная перцепция, социальное 

мышление, социальное воображение, соци-

альное представление, способность к пони-

манию и моделированию социальных явле-

ний, к пониманию людей и движущих ими 

мотивов; 

4) энергетические характеристики — 

психическая и физическая выносливость, 

активность, слабая истощаемость. 

Л. И. Уманский [5], М. А. Холодная [6] 

социальный интеллект отождествляют с 

практическим мышлением, определяя соци-

альный интеллект как «практический ум», 

направляющий своё действие от абстракт-

ного мышления к практике. 

В последнее время появилась тенденция 

говорить о влиянии высокого уровня разви-

тия социального интеллекта на поведенче-

скую межличностную компетентность. 

Было предположено, что недоразвитие 

социального интеллекта может пролить свет 

на факторы, участвующие в возникновении 

девиантного поведения.  

Целью работы было выявление у интел-

лектуально сохранных подростков роли со-

циального интеллекта в происхождении на-

рушений поведения у них. 

Объект исследования: 51 интеллекту-

ально сохранный подросток специальной 

школы закрытого типа (средний возраст — 

13,5 лет). 

До поступления в специальную школу 

нарушения поведения у подростков этой 

группы отмечались в течение двух и более 

лет. Их противоправное поведение выража-

лось в  хищениях имущества, в вымогатель-

стве, хулиганстве (100%). Все подростки 

после неоднократных приводов в милицию 

решением суда были направлены в спец-

школу сроком от одного до трех лет. 

14,2% подростков этой группы воспиты-

вались матерью и отцом, 70,5% — одним из 

родителей (матерью или отцом) и 5,9% — в 

семье, где были лишены родительских прав 

один или оба родителя. Сиротами и соци-

альными сиротами являлись 15,3%. Проти-

воправный образ жизни вели 5,9% родите-

лей. Алкогольной и иными формами зави-

симости от психоактивных веществ страда-

ли 15,7% родителей. 

Результаты с уб т е с т а  № 1 показали, что 

32 подростка не способны предвидеть по-

следствия поведения в определённой ситуа-

ции. Мальчики неверно представляют себе 

результаты как своих действий, так и по-

ступков других людей. Они могли совер-

шать поступки, не соответствующие ситуа-

ции (в том числе и противоправные дейст-

вия). У 14 детей наблюдался средний уро-

вень возможностей предвидения результа-
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тов своего поведения. Лишь у 5 — высокий 

уровень, они были способны предвосхи-

щать возможные дальнейшие поступки лю-

дей на основе анализа реальных обстоя-

тельств, их прогнозы могли оказаться оши-

бочными лишь в случаях неординарного, 

нетипичного поведения других людей. 

По с уб т е с ту № 2 44 мальчика проде-

монстрировали низкие результаты. У 7 под-

ростков эта способность соответствовала 

среднему уровню. Мальчики плохо понима-

ли язык движений тела, особенности взгля-

дов и характер жестов. В общении, как пра-

вило, они в большей степени ориентирова-

лись на вербальное содержание сообщений. 

Высоких оценок по этому субтесту нет ни у 

кого. 

Данные с уб т е с т а  № 3 обнаружили, что 

у 47 подростков — неудовлетворительная 

способность понимать изменение значения 

сходных вербальных реакций другого чело-

века в зависимости от контекста вызвавшей 

их ситуации (низкий уровень). Подростки 

часто «говорят невпопад» и ошибаются в 

интерпретации слов собеседника. У двух 

подростков — средний уровень понимания 

различных смыслов, у двух — высокий. 

Подростки с высокими оценками по этому 

субтесту могли быстро и правильно пони-

мать то, что люди говорят друг другу в за-

висимости от определённой ситуации и 

конкретных взаимоотношений.  

Суб т е с т  № 4 показал низкий уровень 

выполнения задания у 34 мальчиков. Под-

ростки испытывают трудности в процессе 

анализа ситуаций межличностного взаимо-

действия. У 9 подростков — средний уро-

вень понимания логики ситуации. У 8 — 

высокий, они были способны анализировать 

сложные ситуации взаимодействия людей, 

понимать логику развития этих ситуаций, 

чувствовать изменение смысла ситуации 

при включении в коммуникацию различных 

участников. 

Обобщённая оценка по проведённому 

исследованию с помощью теста Гилфорда 

показала, что 36 подростков имеют низкий 

уровень социального интеллекта; 11 — 

средний уровень; лишь четверо — высокий 

уровень социального интеллекта.  

Вместе с тем низкие показатели по всем 

шкалам этой методики исследования соци-

ального интеллекта позволяют сделать вы-

вод о невысоком общем уровне знаний о 

закономерностях начала, развития и исхода 

различных социальных ситуаций. Неудов-

летворительны также знания подростков о 

нормах, регулирующих поведение людей в 

ситуациях взаимодействия. Наряду с этим 

имеются трудности распознавания инфор-

мации вербального характера, необходимой 

для правильной ориентации при любых об-

стоятельствах межличностного взаимодей-

ствия. Эти отклонения являются предпо-

сылкой для появления асоциальных форм 

поведения с дальнейшим возможным пере-

растанием их в антисоциальные. 

Происхождение выявленных трудностей 

со знанием и возможностями применения 

норм взаимодействия людей носит, в пер-

вую очередь, социальный характер. Оно 

может быть объяснено семейно-

педагогической запущенностью. Трудность 

формирования социального интеллекта мо-

жет быть вызвана проживанием в семьях с 

неадекватными формами воспитания и за-

боты. С другой стороны, еще одним источ-

ником трудностей освоения норм социаль-

ного взаимодействия становятся нефор-

мальные группы сверстников, ценности, 

взгляды и нормы внутри которых чаще но-

сят асоциальный характер. Таким образом, 

не обладая полноценными представлениями 

о нормах конструктивного взаимодействия с 

людьми, такой подросток, скорее всего, бу-

дет склонен к девиантным формам поведе-

ния различной степени тяжести во многом 

из-за неумения достигать собственных це-

лей опосредствованно, с учетом интересов 

окружающих, да и из-за самого качества 

этих целей. 

Эти результаты являются показателем 

наличия у подростков трудностей в пони-

мании и прогнозировании поведения людей, 
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что усложняет взаимоотношения и снижает 

возможности социальной адаптации и при-

водит к девиантному поведению. Таким об-

разом, мы считаем, что использование теста 

Дж. Гилфорда является эффективным для 

оценки нарушения поведения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В статье затронута проблема психологической устойчивости личности в условиях современного 

нестабильного общества. Представлен анализ показателей для ее диагностики в группе риска ее сни-

жения — у учащихся начального профессионального образования. В результате проведенного исследо-

вания было установлено, что психологическое благополучие и, прежде всего, такие его аспекты, как 

личностный рост и цели в жизни являются ведущим показателем психологической устойчивости уча-

щихся начального профессионального образования. 

 

Ключевые слова: психологическая устойчивость, психологическое благополучие, начальное про-

фессиональное образование, трудные жизненные ситуации. 
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Psychological Well-Beingas an Indicator of Psychological Resilience 

of Vocational Education Students 
 

The issue of psychological resilience in the conditions of contemporary unstable society 

is discussed. An analysis of indicators for the resilience diagnostics in the higher risk group - 

vocational education students – is given. It is argued that psychological well-being, first of all 




