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В статье отмечено, что для успешного вхождения в жизнь общества и социализации 
необходимо овладеть рядом навыков. К ним относятся умение организации межличностных 
контактов, овладеть навыками самоконтроля, развить психологическую наблюдательность. 
Развивать способности к коммуникации, умение устанавливать межличностные контакты 
можно в любом возрасте, но формировать их лучше всего в младшем школьном возрасте. В 
этом возрасте у младшего школьника увеличивается круг контактных лиц, в том числе сво-
их сверстников, он активно начинает анализировать свои действия, переживания, развивает 
полученные ранее навыки межличностного общения и взаимодействия. Рассматривается по-
нятие «гуманистически ориентированный социальный интеллект младших школьников» как 
целостное интеллектуальное качество, обеспечивающее смысловую и направляющую функ-
ции в становлении личности младшего школьника, обеспечивающее решение конфликтных 
ситуаций через готовность к сопереживанию, содействию и многовариативным проявлениям 
заботы. Методы исследования: наблюдение, анкетирование, тестирование, анализ и систе-
матизация. Представлены результаты анкетирования значимых взрослых для первоклассни-
ков ‒ учителей и родителей, направленного на выявление понимания ими важности формиро-
вания социального интеллекта младших школьников, а также тестирования, направленного 
на выявление степени сформированности социального интеллекта у младших школьников. 
Сделан вывод, что при организации процесса развития гуманистически ориентированного 
социального интеллекта младшего школьника важно учитывать разнонаправленность его 
ведущих векторов: направленность на ценности социальных изменений и направленность 
на традиционные ценности. А традиционный вектор развития социального интеллекта со-
временного ребёнка обеспечивается направленностью на сохранность общепринятых ста-
бильных норм поведения, обеспечивающих соорганизацию людей в сплочённое сообщество, 
построенное на содействии и соучастии другому человеку, направленность на стабильность 
обеспечивается социальными институтами семьи и школы. Они выступают важными буфера-
ми в выстраивании ребёнком реалистической картины мира.
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навыки, коммуникативная компетентность, межличностные отношения, эмоции, поведение, 
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Введение. Высокий уровень наруше-
ний в формировании адекватных отношений 
современных детей с социальной средой  
обусловлен сменой социальных установок 
зрелых людей, пытающихся решать свои по-
литические, профессиональные и личност-
ные проблемы агрессивными способами. 
Проблемы, связанные с недостатком време-
ни на межличностное и групповое общение 
на свежем воздухе, гигиеническая разоб-

щённость в связи с пандемией COVID-19, 
замена реального общения компьютерным 
ещё более осложнили развитие гуманисти-
чески ориентированного социального ин-
теллекта детей. За прошедшие десять лет в 
3,5 раза возросло количество число детей с 
социально-психологической дезадаптацией 
в коммуникативной и поведенческой сфере 
[1]. Развитие социального интеллекта стало 
наиболее обсуждаемой темой в современ-
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ных когнитивных исследованиях в области 
психологии и педагогики. Варианты разре-
шения людьми межличностных конфликтов 
становится основной характеристикой соци-
ального интеллекта.

Младшие школьники в значимо боль-
шем объёме, чем предыдущие поколения, 
вынуждены проводить свободное время, 
наблюдая за действиями мультипликаци-
онных персонажей из компьютерных игр и 
фильмов. Дети «считывают» образцы раз-
решения конфликтных ситуаций такими 
«героями». Агрессивность, вражда, скрыт-
ность и ненависть закрепляются в памяти 
как основной способ межличностного взаи-
модействия. Исследования BFHaar, BKrahé 
подтверждают, что немецкие младшие 
школьники чаще выбирают конфрантаци-
онные реакции при решении конфликтных 
ситуаций [2]. В целом исследователи фик-
сируют резкую смену эмоционального по-
ведения младших школьников, связанного 
с демонстрацией агрессии, злобы, апатии1. 

Учёные отмечают, что социальный ин-
теллект выступает основой личностного 
развития младшего школьника. Он обеспе-
чивает использование оптимальных моде-
лей поведения во взаимодействии с други-
ми людьми [3]. Получение удовлетворения 
от деструктивного способа агрессивного 
поведения может стать направляющим век-
тором развития асоциального социального 
интеллекта взрослеющего человека и пред- 
определить реализацию психоразрушающе-
го способа жизненной самореализации. В то 
же время получение младшим школьником 
удовлетворения от сострадания другому 
человеку и проявление готовности к сотруд-
ничеству определяют становление гумани-
стически ориентированного социального 
интеллекта и позволяют детерминировать 
реализацию психосохранного способа жиз-
ненной самореализации.

Методология и методы исследо-
вания. Анализ механизмов развития гума-
нистически ориентированного социального 
интеллекта младших школьников предопре-
делил применение следующих методологи-
ческих подходов: 

1) системный подход, раскрывающий 
особенности несинхронного созревания ком-

1 Емельянова И. В., Кулагина И. Ю. Особенности 
развития социального интеллекта в младшем школь-
ном возрасте // Психолого-педагогические исследова-
ния. – 2020. – Т. 12, № 2. – С. 91–107. – DOI: 10.17759/
psyedu.2020120206.

понентов социального интеллекта компонен-
тов в младшем школьном возрасте (В. Н. Мя-
сищев, Н. И. Чуприкова, Э. Г. Юдин); 

– деятельностный подход к станов-
лению личности ребёнка (А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн, В. Д. Шадриков и др.);

– базисные положения конфликтологии, 
определяющие принципы и условия разре-
шения младшими школьниками конфликт-
ных ситуаций (И. А. Баева, Л. А. Гаязова, 
Е. А. Зайцева, И. В. Емельянова, Е. А. Зай- 
цева, И. Ю. Калугина, И. В. Кондакова, Е. В. Ко- 
ротаева, G. Aliona, L. A. Shanley, R. E. Walker, 
J. M. Foleyu, M. Zainudin, E. Istiyono и др.);

– обоснование проблем гуманистиче-
ского способа решения конфликтных ситуа-
ций, связанных с состраданием (З. Кантор, 
В. В. Мурашко, Г. Н. Пенин, Ю. А. Сафроно-
ва, Т. Тилкин, Дж. Холл и др.).

В ходе исследования использована 
диагностическая программа обследования 
степени сформированности социального 
интеллекта учащихся начальной школы. Ис-
следование проводилось в 2021–2022 учеб-
ном году. Выборку составили 36 учащихся, 
14 учителей, 56 родителей.

Результаты исследования. В обо-
значении сущности гуманистически ориен-
тированного социального интеллекта мы 
использовали в качестве базисного опреде-
ления выводы В. Н. Куницыной. Она выде-
ляет социальный интеллект как «глобаль-
ную способность, возникающую на базе 
комплекса интеллектуальных, личностных, 
коммуникативных и поведенческих черт, 
включая уровень энергетической обеспе-
ченности процессов саморегуляции; эти 
черты обуславливают прогнозирование раз-
вития межличностных ситуаций, интерпре-
тацию информации и поведения, готовность 
к социальному взаимодействию и принятию 
решений» [Цит. по: 4]. 

R. Bar-On, J. D. A. Parker подтвержда-
ют, что социальный интеллект представля-
ет собой многофакторный набор взаимо- 
связанных эмоциональных, личностных и 
социальных способностей, которые влия-
ют на общую способность человека актив-
но и эффективно справляться с повсед-
невными потребностями. Исследователи 
обозначают наиболее значимые его компо-
ненты: самоуважение, эмоциональное са-
мосознание, уверенность в себе, эмпатия, 
межличностные отношения, стрессоустой-
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чивость, контроль импульсов, проверка 
реальности, гибкость и решение проблем1.

Общая несформированность соци-
ального интеллекта младшего школьника 
обусловлена поэтапной включаемостью в 
начальные этапы овладения опытом со-
циального взаимодействия, детерминиро-
ванного «необходимостью формирования 
элементарных социальных представлений 
и понятий о способах позитивного социаль-
ного поведения, опыта построения эмоцио-
нально положительных отношений» [4]. При 
формировании социального интеллекта 
есть смысл опираться на те его компонен-
ты, которые в достаточной степени созрели 
на этом возрастном этапе. По нашему мне-
нию, к ним можно отнести эмпатию и меж-
личностные отношения. Эмпатия выступает 
значимым компонентом эмоционального 
интеллекта, который, в свою очередь, явля-
ется базовой разновидностью социального 
интеллекта. Эмоциональный интеллект про-
является в восприятии конфликтной ситуа-
ции, а также в выборе стратегий взаимодей-
ствия в конфликте [5].

Подтверждением того, что способность 
разрешать межличностные конфликты вы-
ступает структурообразующим элементом 
социального интеллекта учащихся началь-
ной школы, являются результаты исследо-
ваний Э. Виллиманн, К. Федлт и М. Амеланг 
[2]. Они считают, что варианты разрешения 
детьми межличностных конфликтов высту-
пают основной характеристикой социаль-
ного интеллекта, а поддержание гармонии и 
восстановление равновесия между людьми 
можно рассматривать как проявление соци-
ального интеллекта.

Мы рассматриваем понятие «гумани-
стически ориентированный социальный 
интеллект младших школьников» как це-
лостное интеллектуальное качество, обе-
спечивающее смысловую и направляющую 
функции в становлении личности младшего 
школьника, обеспечивающее решение кон-
фликтных ситуаций через готовность к сопе-
реживанию, содействию и многовариатив-
ным проявлениям заботы2.

1 Bar-On R. Emotional and social intelligence: Insights 
from the Emotional Quotient Inventory / ed. J. D. A. Parker. – 
Текст: электронный // The handbook of emotional intelli-
gence: theory, development, assessment, and application 
at home, school, and in the workplace. Pp. 363–388. – 
URL: https://psycnet.apa.org/record/2001-00355-018 (да- 
та обращения: 19.04.2021).

2 Umbreit M. Mediating Interpersonal Conflicts: 
Approaches to Peacemaking for Families, Schools, 

Развитие гуманистически ориентиро-
ванного социального интеллекта младшего 
школьника мы оцениваем как целенаправ-
ленный непрерывный процесс соорганиза-
ции эмоционально-волевых компонентов 
социального интеллекта «вокруг» его базо-
вых элементов: эмпатии и способности раз-
решать межличностные конфликты.

Уровень развития гуманистически ори-
ентированного социального интеллекта мы 
рассматриваем как результирующий крите-
рий качества личностного развития млад-
шего школьника. 

Таким образом, становление школьни-
ка как субъекта гуманистического способа 
разрешения межличностного конфликта 
выступает ведущим фактором развития 
его социального интеллекта, способом его  
взросления3.

Обсуждение результатов иссле-
дования. Проведённое анкетирование 
учителей и родителей обозначило средне- 
умеренную необходимость формирования 
социального интеллекта младших школь-
ников и позволило сформулировать следу- 
ющие выводы:

– профессионалы и родители (65 %) не 
чётко осознают прямую взаимообусловлен-
ность социальной успешности ребёнка и ре-
зультативности его учения. Вместе с тем в 
ответах чётко просматривается понимание 
зависимости эффективного развития соци-
ального интеллекта ребёнка от успешности 
установления им дружеских взаимодей-
ствий со сверстниками и от его успешности 
как субъекта самообразования. Известно, 
что дети, способные регулировать свои эмо-
циональные состояния в соответствии с воз-
растными нормами, сами находящие спосо-
бы удовлетворения своих познавательных 
интересов, быстрее и основательнее вклю-
чаются в разные варианты гуманистических 
взаимодействий и выбирают неагрессивные 
способы разрешения конфликтов [6];

– к наиболее значимым социальным 
навыкам, формируемым в начальной шко-

Workplaces, and Communities. – 2006. – 304 p. – URL: 
https:// lmnswogntn.f irebaseapp.com/mediating-in 
terpersonal-conflicts-nswogntn.html (дата обращения: 
13.05.2021). – Текст: электронный.

3 Bar-On R. Emotional and social intelligence: Insights 
from the Emotional Quotient Inventory / ed. J. D. A. Parker. – 
Текст: электронный // The handbook of emotional intelli-
gence: theory, development, assessment, and application 
at home, school, and in the workplace. Pp. 363–388. – 
URL: https://psycnet.apa.org/record/2001-00355-018 (да- 
та обращения: 19.04.2021).
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ле, учителя относят следующие (в поряд-
ке убывания): умение ориентироваться на 
интересы других учащихся класса, умение 
наблюдать и делать выводы о моральности 
поступков сверстников, умение анализиро-
вать варианты разрешения конфликтных 
ситуаций между реальными и виртуальны-
ми сверстниками и взрослыми, осознание 
себя как члена ученического коллектива и 
иных социальных групп, уважительное от-
ношение к результатам труда других. Обо-
значенные в анкете социальные навыки 
выступают, по нашему мнению, базисным 
основанием формирования социального ин-
теллекта, так как предопределяют формиро-
вание осознанных представлений о том, ка-
кие собственные высказывания и действия 
могут стать конфликтогенами при межлич-
ностном взаимодействии;

– только 16 % взрослых субъектов об-
разования понимают, насколько значимо 
для взрослеющих детей формирование 
умения выделять причину и повод возник-
новения конфликтной ситуации, а также 
умения совладать со своими эмоциональ-
ными реакциями. Однако, по их мнению, 
детей не нужно нагружать дополнитель-
ной информацией, связанной с оценкой 
поступков людей в направлениях добра и 
зла, «они и так сильно загружены». В боль-
шинстве ситуаций родители не акцентиру-
ют внимание на формировании элементов 
бытовой и ученической этики, а также на 
применении норм морали в конкретных бы-
товых ситуациях;

– около половины родителей (45,6 %) и 
22 % учителей слабо осознают значимость 
совместного с ребёнком наблюдения за 
поведением мультипликационных героев, 
способов разрешения ими конфликтных 
ситуаций и поиска вариантов возможных 
решений просмотренных или прослушан-
ных сюжетов. Родители отмечают, что у них 
«нет времени заниматься с ребёнком ещё и 
этим. Со временем он и так всё поймёт». У 
них нет ясного осознания того, что именно 
в этом возрасте у школьника закладывается 
основа распознания элементов обществен-
но признанных ценностей и норм гуманисти-
чески ориентированного межличностного 
взаимодействия. У родителей в целом «раз-
мыто» представление о том, что сформи-
рованная установка ребёнка относительно 
того, «что такое хорошо» и «что такое пло-
хо», поможет ему в выборе благоприятной 

позиции в группе сверстников, а также в ис-
пользовании оптимальных моделей реше-
ния конфликтных ситуаций.

Для выявления качества развития соци-
ального интеллекта учащихся нами исполь-
зовалась рабочая тетрадь под редакцией 
Н. В. Микляевой «Диагностика социального 
интеллекта у младших школьников»1. Мы 
исследовали: 

‒ меру готовности детей прогнозировать 
своё поведение в различных жизненных си-
туациях; 

‒ умение понимать и объединять в груп-
пы по сходным признакам отдельные эмоци-
ональные реакции и ситуации; 

‒ умение выделять конфликтогены в 
зависимости от эмоционального окраса вер-
бальных высказываний: замечаний, оскорб- 
лений, команд, повышения тона и т. д.; 

‒ способность предопределять возмож-
ные варианты развития взаимоотношений 
героев.

В результате проведённого исследова-
ния нами сделаны следующие выводы.

В начале обучения в школе для детей 
характерны низкий и средний уровни сфор-
мированности социального интеллекта как 
в целом, так и большей части выделяемых 
компонентов. У первоклассников выявляет-
ся неадекватная самооценка, слабо разви-
то самосознание, наблюдаются трудности в 
социальном восприятии и межличностной 
коммуникации. При обучении в следующих 
классах (2–4) развитие компонентов соци-
ального интеллекта происходит асинхронно. 
К окончанию начальной школы появляется 
понимание того, что он собой представля-
ет, какими качествами обладает, а также 
социальных навыков. Умение социального 
прогнозирования основано на сумме соци-
альных знаний и рефлексии собственного 
опыта. Учащиеся младших классов, име-
ющие высокую самооценку, хорошую успе-
ваемость, которая подкрепляет самооценку, 
дружественные отношения с ровесниками, 
с благополучной семейной ситуацией, де-
монстрируют такие ценности, как дружба 
и любовь, узнавание нового и творчество, 

1 Альбом для экспресс-диагностики социального 
интеллекта детей дошкольного возраста: в трёх рабо-
чих тетрадях: приложение к сборнику научных статей 
по материалам межрегиональной дистанционной науч-
но-практической конференции «Социализация детей 
дошкольного и младшего школьного возраста как ин-
вестиция в будущее» / под ред. Н. В. Микляевой. – М.; 
Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 55 с. 
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имеют навыки решения конфликтных ситу-
аций на основе компромисса или переми-
рия. Чувство неполноценности у младших 
школьников сочетается не с гуманистиче-
скими ценностями, а с ценностями власти, 
доминирования, первенства; в конфликтных 
ситуациях такие дети демонстрируют стра-
тегии силового решения или избегания.

Кроме умения понимать себя, ребён-
ку необходимо умение понимать окружа-
ющих, причины их поведения. Спектр и 
объём социальных знаний увеличивается 
в течение младшего школьного возраста. 
Дети 9–10 лет понимают некоторые причин-
но-следственные связи в поведении окру-
жающих лучше, чем 7–8-летние дети. Де-
вяти-десятилетние мальчики высоко ценят 
свои социальные навыки. Можно сделать 
вывод, что эмоциональный аспект или эмо-
циональный интеллект (способность пони-
мать, адекватно выражать и регулировать 
свои эмоции, понимать эмоции и мотивы 
поведения других людей, сопереживать им) 
представляет собой важную составляющую 
социального интеллекта, является основой 
социальной компетентности.

На динамике эмоционального интел-
лекта оказывают влияние половые разли-
чия. Девочки 7–8 лет лучше, чем мальчики, 
понимают своё эмоциональное состояние, 
они более сдержанны, т. е. лучше регулиру-
ют эмоциональное состояние. К 9–10 годам 
мальчики и девочки регулируют своё эмоци-
ональное состояние на одном уровне. Пони-
мать эмоции окружающих в 7–8 лет девочки 
также умеют лучше, но в 9–10 лет социаль-
ная чувствительность выражена лучше уже 
у мальчиков [7].

Дети, которые поддерживают эмоцио-
нальные связи с одноклассниками и пользу-
ются популярностью в ученической группе, 
как правило, обладают более высоким соци-
ометрическим статусом, что связано с тем, 
что он лучше распознаёт эмоции и обладает 
более развитыми социальными навыками. 
Такие дети более адекватно выражают свои 
эмоции, сообразуясь с ситуацией и со сво-
ими целями в ситуации. Что особенно важ-
но, у них развиты навыки выражения нега-
тивных эмоций, таких как гнев, печаль. Они 
лучше справляются с тревогой.

Поддержка родителей, позитивная 
эмоциональная внутрисеменая коммуни-
кация являются значимым фактором защи-
ты детей от виктимизации. Можно назвать 

следующие коммуникативные трудности: 
проблемы с установлением и инициацией 
контакта, отсутствие способности (низкая 
способность) к проявлению эмпатии, труд-
ности с пониманием социального фона, 
неумение правильно интерпретировать вер-
бальную и невербальную информацию [8].

Выводы. При организации процесса раз-
вития гуманистически ориентированного со-
циального интеллекта младшего школьника 
важно учитывать разнонаправленность его 
ведущих векторов: направленность на цен-
ности социальных изменений и направлен-
ность на традиционные ценности. Известно, 
что дети в большей мере ориентированы 
на ценности социальных изменений, чем 
на традиционные ценности [9]. Направлен-
ность на изменчивость обеспечивает раз-
витие способности ребёнка к выбору наи-
более оптимального способа разрешения 
конфликта, способности исключать деструк-
тивные конфликтогены в межличностном 
взаимодействии, вырабатывать позитивные 
способы поведения. Традиционный вектор 
развития социального интеллекта совре-
менного ребёнка обеспечивается направ-
ленностью на сохранность общепринятых 
стабильных норм поведения, обеспечива-
ющих соорганизацию людей в сплоченное 
сообщество, построенное на содействии 
и соучастии другому человеку, направлен-
ность на стабильность обеспечивается со-
циальными институтами семьи и школы. 
Они выступают важными буферами в вы-
страивании ребёнком реалистической кар-
тины мира. Современные средства образо-
вания призваны формировать личностные 
УУД, позволяющие детям делать осознан-
ный выбор оптимального способа решения 
конфликтной ситуации, т. е. анализировать, 
прогнозировать и применять гуманистиче-
ские способы разрешения межличностных 
конфликтов. 

Высокая компьютерная зависимость 
младших школьников, недостаточность лич- 
ного опыта участия в межличностном вза-
имодействии обусловила замену базового 
смыслового (аналитического) способа по-
нимания сути конфликтных ситуаций клипо-
вым мышлением, ориентированным на крат-
ковременное запоминание поверхностной 
информации. В связи с этим у современных 
младших школьников резко снизилось ка-
чество распознания сути межличностного 
конфликта, стал более ограничен выбор 
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вариантов его разрешения. В целом прои-
зошло снижение общих физических и пси-
хологических затрат на организацию такого 
взаимодействия. В детстве восприятие кон-
фликтных ситуаций находится ещё на ста-
дии конструирования и строится исходя из 
того, как разрешаются конфликтные ситуа-
ции любимыми персонажами компьютерных 
игр и фильмов, находящихся в доступном 
информационном поле [10].

По данным Г. И. Цукерман, выпускни-
ки начальной школы не удерживают 70 % 
смысла учебных заданий учителя. Это наи-
более проблемное звено в структуре учеб-
ного действия младшего школьника. Эту 
проблему можно отнести и к организации 
ими межличностного взаимодействия [11].

Мы считаем, что включённость школь-
ника в разрешение конфликтов позволяет 
ему оценить его суть и в процессе органи-
зации «контрольно-оценочных суждений и 
действий школьника в процессе кооперации 
со сверстниками» выбрать способ разреше-
ния конфликта, приносящий удовлетворе-
ние всем его участникам, прогнозировать 
поведение людей в разных житейских си-
туациях, открыто выражать свои чувства и 
позиции. 

Проигрывание конфликтных ситуаций 
позволяет детям точнее «распознавать на-
мерения, чувства и эмоциональные состо-
яния людей по невербальной и вербальной 
экспрессии» [1], а также корректировать 
своё речевое поведение в конфликте. 
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This article informs that in order to successfully enter the life of society and socialization, 
it is necessary to master a number of skills. These include the ability to organize interpersonal 
contacts, master self-control skills, and develop psychological observation. It is possible to develop 
communication skills, the ability to establish interpersonal contacts at any age, but it is best to 
form them at primary school age. At this age, a younger student increases the circle of contact 
persons, including their peers, actively analyze their actions, experiences, develops previously 
acquired interpersonal communication and interaction skills. The paper considers the concept of 
“humanistically oriented social intelligence of younger schoolchildren” as an integral intellectual 
quality that provides semantic and guiding functions in the formation of a younger student’s 
personality, providing solutions to conflict situations through readiness for empathy, assistance and 
multivariate expressions of care. Research methods are the following: observation, questioning, 
testing, analysis and systematization. The article presents the results of a survey of significant adults 
for first-graders – teachers and parents, aimed at identifying their understanding of the importance 
of forming the social intelligence of younger schoolchildren, as well as testing aimed at identifying 
the degree of formation of social intelligence in younger schoolchildren. The authors conclude that 
when organizing the development process of humanistically oriented social intelligence of a younger 
student, it is important to take into account the multidirection of its leading vectors: orientation to 
the values of social change and orientation to traditional values. And the traditional vector of the 
development of the social intelligence of a modern child is provided by the focus on the preservation 
of generally accepted stable norms of behavior that ensure the co-organization of people into a 
cohesive community built on the assistance and complicity of another person, the focus on stability 
is provided by the social institutions of the family and school. They act as important buffers in 
building a realistic picture of the world by the child.

Keywords: Primary school age, social intelligence, social skills, communicative competence, 
interpersonal relationships, emotions, behavior, conflict
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