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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 74 с., таблиц 5, рисунков 13, 

источников 38, приложений 4. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, КОММУНИКАТИВНЫЕ СКЛОННОСТИ, 

ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СКЛОННОСТИ 

Цель работы – выявить особенности связи компонентов социального 

интеллекта с коммуникативными и организаторскими склонностями у 

специалистов реабилитационного центра. 

Раскрыта связь компонентов социального интеллекта и коммуникативных 

и организаторских склонностей сотрудников реабилитационного центра.  

Для проводимого эксперимента подобран комплекс методик, проведены 

расчеты с использованием методов математической статистики. В частности 

рассчитаны коэффициенты корреляции, сформировано уравнение 

множественной регрессии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы истекает из 

современных научных тенденций и социальных потребностей. Важной и 

сложной задачей является изучение взаимосвязи социального интеллекта и 

коммуникативной компетентности у сотрудников реабилитационного центра. 

Исследование взаимосвязи этих феноменов позволит более глубоко понять их 

природу, а также разработать эффективные программы для развития 

социальных и коммуникативных навыков личности, способствующие 

успешному социальному взаимодействию. 

Социальный интеллект означает способность человека понимать и 

эффективно ориентироваться в социальных взаимодействиях.  

Коммуникативные и организаторские склонности тесно связаны с 

социальным интеллектом. Люди с высоким уровнем социального интеллекта 

обладают лучшими коммуникативными навыками, они умеют слушать и 

выражать свои мысли и чувства. Они также способны лучше понимать 

мотивации других людей, что помогает им лучше настраиваться на 

сотрудничество и достижение общих целей. 

Организаторские способности также зависят от социального интеллекта. 

Люди с высоким уровнем социального интеллекта умеют лучше 

организовывать свою работу и работу других людей. Они умеют мотивировать 

коллег на достижение общих целей и устанавливать эффективные 

коммуникационные процессы. 

Социальный интеллект является ключевым фактором успеха в бизнесе и 

личной жизни. Люди, которые умеют эффективно взаимодействовать с другими 

людьми, легче достигают своих целей и чувствуют себя более уверенно и 

успешно. Поэтому развитие социального интеллекта является важным аспектом 

личностного роста и развития. 

Эффективное общение и сильные организационные тенденции имеют 
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решающее значение для успеха реабилитационного центра, поскольку они 

улучшают командную работу, удовлетворенность клиентов и общие 

результаты.  

В работе выдвигается  гипотеза: 

Предполагаем связь показателей уровня социального интеллекта 

сотрудников реабилитационного центра с уровнем их коммуникативных и 

организаторских способностей, а именно: 

 средний уровень социального интеллекта соответствует сотрудникам со 

средним уровнем КОС;  

 высокий уровень социального интеллекта соответствует высокому 

уровню КОС. 

Для подтверждения гипотезы применим инструменты корреляционного 

анализа, рассчитаем коэффициенты корреляции, сформируем уравнение 

множественной регрессии. 

Объект исследования – Центр наркологии и реабилитации «Прогресс». 

Предмет исследования – связь социального интеллекта с 

коммуникативными и организаторскими склонностями личности. 

Цель работы – влияние социального интеллекта на коммуникативными и 

организаторскими склонностями у специалистов реабилитационного центра.  

Для реализации поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 

 рассмотреть развитие представления о природе интеллекта в психологии, 

социальный интеллект как психологический феномен; 

 выделить сущность коммуникативных и организаторских склонностей в 

научной литературе; 

 проанализировать взаимосвязь социального интеллекта с 

коммуникативными и организаторскими склонностями; 

 выявить связь социального интеллекта с коммуникативными 

склонностями сотрудников реабилитационного центра; 

 провести экспериментальное исследование среди персонала  

реабилитационного центра и развития личности «Прогресс». 
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Методы исследования:  

1. Анализ психолого-педагогической литературы на проблеме 

исследования. 

2. Эмпирические методы:  

 Тест Гидфорда, Дж. (адаптация Е.С. Михайловой). 

 Коммуникативные и организаторские склонности (КОС). Авторы: 

Синявский, В. В. Федоришин, Б. А. (1985). 

3. Методы количественной и качественной обработки результатов.  

Теоретической основой исследования социального интеллекта послужили 

труды отечественных и зарубежных специалистов.  

Базой исследования выступил реабилитационный центр «Прогресс», штат 

сотрудников центра насчитывает 23 человека, из них 18 специалистов работают 

непосредственно с пациентами. Эти сотрудники согласились принять участие в 

проводимом эксперименте. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений.  
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И 

КОММУНИКАТИВНЫХ СКЛОННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 

 

 

1.1 Развитие представления о природе интеллекта в психологии, 

социальный интеллект как психологический феномен: структура и феномен 

 

 

В настоящее время исследование социального интеллекта приобретает все 

большую популярность среди ученых. Одной из ключевых способностей, 

позволяющих адаптироваться к требованиям социальной среды, устанавливать 

коммуникацию и социализироваться, считается способность к репрезентации 

внутреннего мира другого человека [28]. 

Когда говорят о концепции интеллекта, то имеют в виду способность 

связывать знания с решением конкретных ситуаций. Говоря о социальном 

интеллекте, имеют в виду врожденную способность всех людей понимать, 

обрабатывать информацию и общаться с окружающими вас людьми [24].  

При правильном использовании эта форма интеллекта может улучшить 

качество личных взаимоотношений, способствовать профессиональному успеху и 

сделать коммуникации более стабильными и постоянными. Специалисты 

отмечают, что это тип интеллекта, который облегчает построение более 

эффективных отношений [14]. 

Термин «социальный интеллект» был введѐн в психологию Э. Торндайком 

в 1920 г. для обозначения «дальновидности в межличностных отношениях» 

[12]. В 1920 году Торндайк изучал когнитивные различия в интеллекте в 

зависимости от ситуаций и взаимодействий.  

В это время он пришел к выводу, что существует три типа интеллекта:  

 механический; 

 абстрактный; 

 социальный [28].  

 



9 

Трондайк описал социальный интеллект как способность понимать других 

и управлять ими, а также мудро действовать в отношениях с людьми. В 

научной среде имели место споры о том, полезна ли эта концепция и насколько 

она полезна. Существовали мнения, что социальный интеллект – это всего 

лишь разновидность прикладного интеллекта в целом – в социальных 

ситуациях. Однако позже в теории определяется многофакторный подход к 

интеллекту, который дает пространство для большего количества различных 

интеллектов и их закрепления, в рамках которого даже социальный интеллект 

нашел свое место.  

Эта новейшая теория многофакторного интеллекта постулируется 

Гарднером. По его словам, только два из восьми видов интеллекта имеют связь 

с академическим интеллектом, это лингвистический и логико-математический 

интеллект, в то время как остальные скорее связаны с искусством и личным 

опытом. Они уже в значительной степени связаны с социальной сферой, 

поскольку связаны с пониманием людей и самих себя, сотрудничеством и 

мотивацией. 

Хотя первоначальная концепция социального интеллекта Торндайка была 

простой, она широко использовалась в качестве отправной точки для 

дальнейших исследований. Исследователи увидели в нем два основных 

элемента: 

 когнитивный – соответствующий пониманию других; 

 поведенческий – соответствующий мудрым действиям.  

Например, можно рассматривать социальный интеллект как нечто, 

включающее в себя способность ладить с людьми в целом и искусство 

перемещаться в обществе, в котором имеет место поведенческий компонент.  

Так же, социальный интеллект позволяет интерпретировать 

дополнительные знания о социальных контактах, оценивая уровень 

определенной чувствительности к раздражителям со стороны членов 

социальной группы, наряду с пониманием настроений или черт их личности, 

что подпадает под когнитивный компонент. 
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С тех пор теория развивалась, в нее вносились дополнения, корректировки, 

исследовались различные подходы к проблеме формирования и развития (рис. 

1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 Исторические аспекты развития понятий «социальный интеллект» [10] 

 

 

Многие известные психологи внесли своѐ понимание в интерпретацию 

этого понятия. В 1937 г. Олпорт, Г. связал социальный интеллект со 

способностью высказывать быстрые, почти автоматические суждения о людях, 

прогнозировать наиболее вероятные реакции человека. Социальный интеллект, 

по мнению Г. Олпорта – особый «социальный дар», обеспечивающий гладкость 

в отношениях с людьми, продуктом, которого является социальное 

приспособление, а не глубина понимания [26].  

По мнению Г. Айзенка  социальный интеллект – это интеллект индивида, 

который формируется в процессе социализации, под влиянием 

социокультурных условий [2]. 

Эмоциональный интеллект – это сокращенный термин, используемый 

психологами, который описывает, как людям хорошо управлять своими 

эмоциями и как они могут реагировать на эмоции других. У людей, которые 
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контролируют эмоциональный интеллект, есть лидерские качества, благодаря 

которым они могут в жизни двигаться дальше. Люди с такими способностями 

способны управлять конфликтами, распознавать потребности других и 

реагировать на них, они могут контролировать свои эмоции и вспышки гнева.  

Эмоции, как правило, ассоциируются с набором относительно 

независимых (то есть модульных) систем мозга; с центральной исполнительной 

системой управления, расположенной в лобной доле коры головного мозга. 

Несмотря на вездесущность эмоций, трудно придерживаться однозначной 

теоретической точки зрения на это понятие. Компоненты понятия состоят из 

трех частей:  

 субъективный феноменологический компонент,  

 экспрессивный компонент в поведении, 

 физический компонент, включающий физиологические изменения. 

В соответствии с тем или иным компонентом рассматриваются разные  

подходы к понятию эмоционального интеллекта. 

Неосязаемая субъективность эмоций – это проблема, которую человек 

пытается гипотетически осознать, а затем реализовать на практике. Например, 

используя физиологический подход, специалисты рассматривают эмоции в 

первую очередь как химические или нейронные реакции. Комплексный подход 

с точки зрения когнитивных процессов использует теорию, в которой 

отправной точкой эмоций является когнитивная оценка или оценивание 

ситуации, в которой находится индивид. В связи с этим, теория 

эмоционального интеллекта по своей сути неоднозначной. Эмоциональный 

интеллект как концепция стремится опираться на дискурс об интеллекте как 

таковом. Это проявляется, в частности, в попытке поставить эмоциональный 

фактор рядом с коэффициентом интеллекта. Оригинальная модель 

эмоционального интеллекта была разработана в 1990 году, и ее авторами 

являются Саловей и Майер (1990) [26].  

Они описывают три психологических процесса, которые организуют 

эмоции или работают с ними:  
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 оценка и выражение эмоций;  

 регулирование или контроль эмоций;  

 адаптивное использование эмоций.  

Первые два процесса делятся на два отношения: 

 отношение к себе; 

 отношение к другим людям.  

Таким образом, восприятие или регулирование эмоций зависит от способа 

установления отношений, то есть от социального интеллекта. Оценка эмоций 

других людей здесь соответствует понятию эмпатии.  

Взаимосвязь социального и эмоционального интеллекта прослеживается 

при исследовании структуры эмоционального интеллекта.  

Эмоциональный интеллект, как и социальный интеллект, включает в себя 

как когнитивные, так и поведенческие компоненты, однако их меньше. Это 

можно увидеть в модели способностей Майера и Саловея [10], где четырьмя 

аспектами эмоционального интеллекта были:  

 восприятие;  

 поддержка мышления;  

 понимание эмоций; 

 регулирование эмоций.  

Из самих определений обоих видов интеллекта ясно, что у них будет что-

то общее. Однако существует не так много исследований, в которых 

сравниваются конкретные модели. Исследование Дэвиса, Станькова и Робертса 

(1998) имеет решающее значение не только для теории эмоционального 

интеллекта как таковой (вопрос зависимости от метода тестирования, 

валидности или надежности тестов), но и не обнаруживает какой-либо 

существенной корреляции между измерениями по сравнению с социальным 

интеллектом. 

С другой стороны, есть авторы, которые находят общие факторы 

социального понимания, социальной памяти и социального знания. Поскольку 

эмоциональный интеллект определяется как конструкт с внутриличностными и 



13 

межличностными измерениями, можно сделать вывод, что он несколько богаче 

и сильнее социального интеллекта, который напрямую не связан с внутренними 

процессами (например, с внутриличностной регуляцией).  

Социальный интеллект основан на навыках межличностного общения и 

знаниях. Можно отметить, что в этом отношении он имеет определенное 

пересечение с межличностными элементами эмоционального интеллекта [14]. 

Интересно наблюдать это при изучении эмпатии и агрессии, которые в разной 

степени коррелируют с социальным интеллектом. 

Специалисты отмечают, что социальный интеллект необходим как для 

мирного разрешения конфликта, так и для его агрессивного разрешения. Хотя, 

если бы эмпатия была исследована в этом отношении, было бы обнаружено, 

что она, очевидно, ослабляет агрессию. Поскольку эмпатия является 

неотъемлемой частью эмоционального интеллекта, можно продемонстрировать 

определенную разницу в концепциях обоих видов интеллекта. Человек с 

соответствующим социальным интеллектом также может разрешать конфликты 

с помощью агрессии – особенно косвенной агрессии, которая уступает только 

мирному разрешению конфликтов и включает в себя социальные манипуляции 

или психологические уловки. 

Человек, сведущий и опытный в отношениях и социальных контактах, еще 

не обязан сочувствовать и действовать с таким уважением. Напротив, человек с 

соответствующим эмоциональным интеллектом и заложенной в нем эмпатией 

обычно выбирает неагрессивное решение конфликта. Можем сказать, что 

социальный интеллект помогает ориентироваться в отношениях и двигаться 

вперед; а эмоциональный интеллект позволяет нам воспринимать и отражать 

еще больше ценностей в отношениях. 

Таким образом, специалисты указывают на тесную взаимосвязь 

социального и эмоционального интеллекта, в связи с чем, представляется 

важным рассмотреть структуру эмоционального интеллекта, элементы 

которого представлены на рисунке 1.2. 
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Рис. 1.2 Элементы в структуре эмоционального интеллекта, требующие 

развития [20] 

 

 

Социальный интеллект определяется как набор способностей, которые 

можно разделить на четыре сферы проявления: 

 восприятие, оценка и выражение эмоций – это базовые навыки 

(распознавание эмоций, различение); 

 эмоциональная поддержка мышления – описывает, как использовать 

эмоции для вынесения более обоснованных суждений (дедуктивных или 

индуктивных); 

 понимание эмоций и их анализ – включает когнитивную обработку 

эмоций, их маркировку, распознавание в значениях слов и в интерпретации 

эмоций; понимание более сложных чувств и их переходов; 

 вдумчивое регулирование эмоций – самая значимая группа позволяет 

эмоциональному и интеллектуальному росту, усиливая положительные и 

смягчая отрицательные эмоции при социальном взаимодействии [14, с. 20]. 

Концепция социального интеллекта обеспечивает обоснованную 

психологическую конструкцию: 

  она содержит процессы, которые обычно считаются компонентами 

интеллекта (например, абстрактное понимание);  

 коррелирует с другими типами интеллекта и в то же время варьируется;  

 развивается как навык в зависимости от возраста и социальных условий.  

В дополнение к социальному интеллекту как модели способностей 

появились и другие концепции. Это смешанные модели, которые формируют 
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эмоциональный интеллект как группу личностных характеристик. По ним 

можно судить о том, насколько человек с данной характеристикой будет 

успешен в жизни. 

В настоящее время разрабатывается несколько моделей, но наиболее 

распространена модель, известная как «смешанная» модель, предложенная 

Д. Гоулмана. Дэниел Гоулман популяризировал социальный интеллект в 1995 

году. Автор рассказывает о том, как применить способности социального 

интеллекта и добиться успеха в жизни. Он видит пять основных областей, 

которые человек должен развивать: самосознание, саморегуляция, социальные 

навыки [14, с. 24]. 

Модель включает в себя широкий и разнообразный спектр личностных 

характеристик. Гоулман подчеркивает возможность повышения уровня 

социального интеллекта человека и предлагает множество практических 

методов его развития. Так, изучая элементы социального интеллекта по 

Гоулману, можно выделить: 

 самосознание предполагает знание своих собственных чувств. Это 

означает, что человек знает, на что способен, когда нужна, например, помощь, 

или другая эмоционально окрашенная ситуация. 

 самоуправление – в этот элемент входит умение контролировать свои 

эмоции, которые иногда могут быть необузданными. Самоуправление означает, 

что человек может контролировать вспышки гнева, спокойно обсуждая 

разногласия, и знает, как избежать ситуаций, которые ослабляют – таких как 

чрезмерная жалость, к себе или паника; 

 мотивация – люди мотивированы получать различные вознаграждения, 

такие как деньги или нематериальные блага. Модель эмоционального 

интеллекта, представленная на рисунке 1.2, показывает мотивацию как 

средство, с помощью которого человек может достичь личной 

удовлетворенности, пробудить любопытство или простое удовольствие от 

продуктивной деятельности или решенной ситуации. О мотивации можно 

много говорить, но если говорить о мотивации в связи с эмоциональным 
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интеллектом, мы не имеем в виду просто набираться энергии, чтобы пойти 

что-то сделать. Речь идет о внутреннем стремлении, которое побуждает нас 

чего-то достичь: 

 Эмпатия – в то время как предыдущие три элемента 

относятся к человеческим эмоциям, эта категория имеет дело с эмоциями 

других людей. Эмпатия – это искусство читать эмоции других людей и 

реагировать на них адекватно, соответствующим образом; 

 социальные навыки – эта категория сочетает в себе эмпатию и умение 

согласовывать свои потребности с потребностями других людей, что может 

предполагать, в том числе, управление людьми в рабочей среде или 

необходимость поиска чего-то общего с другими, поиск общих должностей. 

Смешанная модель социального интеллекта фокусируется на вопросе о том, 

почему одни люди более успешны в жизни, чем другие. Можно отметить пять 

ключевых факторов социального интеллекта, которые необходимо 

сформировать для достижения высокого уровня социального интеллекта [28]: 

1. Внутриличностные навыки, которые включают в себя: 

 самоуважение; 

 осознание собственных эмоций; 

 настойчивость; 

 самоактуализация(определение собственного направления,          

самоконтроль и эмоциональная независимость) 

2. Навыки межличностного общения: 

 сочувствие; 

 социальная ответственность; 

 развитые межличностные отношения; 

3. Адаптивность: 

 навыки в решении проблем (конструктивный подход к личным и 

социальным проблемам); 

 проверка реальности (подтверждение мыслей и чувств); 

 гибкость (адаптивность поведения в зависимости от обстоятельств); 
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4. Навыки управления стрессом: 

 стрессоустойчивость (совладание); 

 контроль импульсов (сопротивление, например, инстинктам, контроль 

эмоций); 

5. Общее настроение: 

 чувство удовлетворения, счастья; 

 оптимизм (позитивное отношение). 

Представленная комплексная модель модифицируется, развивается, 

например, имеют место модели, состоящие из десяти компонентов: 

 самооценка,  

 эмоциональная осведомленность,  

 самоутверждение, эмпатия,  

 межличностные отношения,  

 стрессоустойчивость,  

 контроль импульсов,  

 проверка реальности,  

 гибкость, 

 навыки в решении проблем.  

Речь идет о том, связаны ли некоторые компоненты напрямую с эмоциями 

(например, тестирование реальности и решение проблем в целом). С 

уверенностью можно отнести эту модель к сфере психологии, где она 

демонстрирует много общих элементов. 

Социальный интеллект отслеживается в двух основных областях:  

 личные способности или склонности; 

 социальные способности.  

Область личных способностей включает в себя самосознание и 

самоуправление, а в качестве второй области следует рассматривать 

социальные способности вкупе с социальной осведомленностью и управлением 

взаимоотношениями. Похоже, что любая область, упомянутая в 

представленных моделях социального интеллекта, может быть включена в 
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координаты пространства эмоционального интеллекта, очерченного таким 

образом. Например, эмпатия может проявляться в измерениях социальных 

навыков, самооценка – в личных навыках. 

Социальный интеллект, его структуру и возможность развития 

рассматривали многие специалисты, в том числе Д. Гилфорд, который 

предложил собственную трактовку понятия и предложил методику его анализа 

и оценки [17].  

Отечественные психологи изучали социальный интеллект с точки зрения 

его развития и формирования, первой стала Бобнева М. И.  (1979) [29], а затем 

исследования продолжились в работах таких специалистов как В. Вундт, 

Р. Терстоун, А.  Зайонс, Потебня, Л. С. Выготский, С.Л.  Рубинштейн. 

Вундт, В.  рассматривал социальный интеллект с точки зрения группового 

взаимодействия. Этот подход значительное внимание уделяет воздействию 

окружающей среды на социальный интеллект личности в группе [22].  

Рубинштейн, С. Л.  использует процессуально-деятельностный подход и 

указывает взаимосвязь социального и эмоционального интеллекта [30].  

Другим подходом стал функционально уровневый, представителями стали 

Б. Г. Ананьев, Е. И Степанова, Л.М.  Веккер, Б.М. Величковский [10].  

Специалисты, приверженцы данного подхода рассматривают процесс 

формирования социального интеллекта на различных уровнях развития 

психических процессов организма. 

Регулятивный подход особенно значим с точки зрения формирования 

развития социального интеллекта, в нем особое внимание уделено функции 

контроля за импульсивными побуждениями организма личности в тех или 

иных ситуациях социального взаимодействия [12].  

Приведенные подходы дополним определением Е.С. Михайловой, 

согласно мнению которой «социальный интеллект представляет собой 

интеллектуальную способность понимать и прогнозировать поведение людей в 

разных житейских ситуациях, распознавать намерения, чувства и 

эмоциональные состояния человека, по невербальной и вербальной 
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экспрессии» [23, с. 61]. Е.С. Михайлова, предлагает следующую структуру 

формирования социального интеллекта (рис. 1.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3 Структура формирования социального интеллекта [23, с. 61] 

        

 

Важно учитывать когнитивные, эмоциональные и поведенческие аспекты, 

чтобы получить полное представление об этом явлении. Так, А.И. Савенковым 

выделены компоненты структуры социального интеллекта, представленные на 

рис. 1.4 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4 Структура социального интеллекта, выделенная А. И. Савенковым [31] 

Социальная 

сензитивнос

ть  

Социальная 

перцепция 

Социальная  

память 
Социальное 

мышление 

Элементы для 

формирования 

Компоненты 

Когнитивные 

(социальные 

знания, 

социальная 

память, 

социальная 

интуиция, 

социальное 

прогнозирование) 

Эмоциональные 

(эмоциональная 

выразительность, 

эмпатия, установление 

эмоциональных связей с 

другими) 

Поведенческие(социальное 

восприятие, социальное 

взаимодействие, 

социальная адаптация, 

способность к 

саморегуляции и 

способности эффективно 

работать в условиях 

стресса) 

 



20 

  Как показывает представленный перечень подходов к изучению, 

взаимосвязи и сложная структура, сопровождаемый эмоциональным 

интеллектом и социальными знаниями, социальный интеллект представляет 

собой сложный феномен, который требует комплексной диагностики.  

Социальный интеллект, в свою очередь, является важной способностью, 

необходимой для человека в эволюционном аспекте, так как социальные знания 

и навыки общения формируются и сохраняются на протяжении всей жизни.  

Разные специалисты рассматривают структуру социального интеллекта с 

точки зрения разных подходов и указывают на разные элементы в его 

структуре.  

Таким образом, социальный интеллект подвергся множеству теорий и 

научных исследований. Это показывает некоторую связь с академическим 

интеллектом и в то же время отличается от него - эмпирические исследования 

указывают на его независимость. 

 

 

1.2 Особенности коммуникации в межличностном общении, сущность 

коммуникативных и организаторских склонностей личности 

 

 

Склонности личности – это индивидуальные особенности, которые 

определяют поведение человека в различных ситуациях. Они могут включать в 

себя такие характеристики, как темперамент, характер, уровень самооценки, 

уверенность в себе, склонность к риску.  

Все склонности личности взаимосвязаны и влияют на поведение человека. 

Они помогают нам понять, почему люди ведут себя так, как они ведут, и 

предсказать их реакции на определенные события.  

Все склонности личности, представленные в психологической литературе, 

можно разделить на группы (рис. 1.5). 
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Рис. 1.5 Группы склонностей 

 

 

Коммуникативные и организаторские склонности личности можно отнести 

к группе склонностей как синтеза свойств человеческой личности, отвечающих 

требованиям деятельности, и обеспечивающих успешность ее выполнения.  

Профессор Л. И. Уманский, рассматривал структуру этих склонностей, 

анализируя: 

 направленность личности; 

 подготовленность к профессиональной  деятельности;  

 качества личности  (общительность, общий уровень развития, 

практический ум и др.); 

 специфические свойства личности такие как организаторское чутьѐ, 

психологический ум, чувство такта; 

 индивидуальные характеристики организаторских способностей 

(диапазон деятельности, стиль руководства и др.) [34]. 

Коммуникация – это обмен информацией и передача значений, и это 

реальная сущность социальной системы или организации. 

Для некоторых исследователей коммуникация – это сложный 

коммуникационный процесс, включающий обмен информацией и восприятие 

одного человека другим [12].  
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Некоторые люди видят в процессе общения создание отношений, где 

различные каналы коммуникации выступают в качестве вспомогательных 

инструментов [1].  

Третьи подчеркивают, что общение является социальным феноменом и 

должно рассматриваться не как индивидуальный, психический процесс, а как 

проявление социальной жизни [1].  

Следует учитывать, что общение между людьми представляет интерес для 

многих научных дисциплин, например лингвистики, социология, история, 

этнография, юриспруденции, литературы, музыки, театра, педагогики, 

психологии. Межличностное общение происходит в разных средах, в разных 

социальных ситуациях, преследует разные цели. 

Коммуникация – это специфическая форма связи между людьми 

посредством передачи и приема смыслов. Развитая коммуникация у 

человеческого индивида не возникнет без межличностных отношений с другим 

человеком. Коммуникация подразумевает обмен значениями между 

индивидами с использованием общей системы символов. Это процесс передачи 

информации. Основная цель коммуникации – донести идею, выразить мнение 

или, возможно, убедить партнера по общению в правильности собственных 

установок. 

С точки зрения психологии коммуникацию следует рассматривать в узком 

смысле как общение людей, вербальное общение. Однако сфера охвата вопроса 

гораздо шире: люди общаются с помощью слов, интонации, темпа речи, 

жестов, телодвижений, глаз, рукопожатия, своего места напротив другого, 

характера, корректируя свой внешний вид. 

По мнению некоторых экспертов, де-факто коммуникация согласована с 

поведением, различают вербальные и невербальные коммуникации. Полезно 

знать, что если вербальный компонент общения вступает в конфликт с 

компонентом невербальным, человек гораздо больше верит невербальному 

общению.  

Достоверность вербального общения может быть относительно легко снижена.  

https://cs.puntomarinero.com/mental-processes-the-basis-of/


23 

В психологии принято оценивать коммуникацию по трем 

характеристикам, представленным на рис. 1.6 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6 Основные подходы к изучению коммуникативных склонностей 

 

 

Выделяют пять основных этапов в развитии человеческого общения в 

соответствии с преобладающим способом коммуникации: 

 эпоха знаков и сигнализаций; 

 эпоха говорения и языка; 

 эпоха письма; 

 эпоха книгопечатания; 

 эпоха массовых коммуникаций.  

Для достижения цели данной работы важно рассмотреть типы 

коммуникации в межличностном общении, их можно классифицировать в 

соответствии с различными аспектами.  

Коммуникацию можно разделить на прямую или межличностную, которая 

происходит при непосредственном контакте между коммуникаторами или 

опосредуется техническими и организационными средствами. 

 Коммуникация также может быть спонтанной, возникающей в основном 

из естественной потребности в общении и социальном взаимодействии, или же 

она может быть целенаправленной и обусловленной определенным 

намерением.  

Получателем может быть физическое лицо или группа людей разного 

количества и созданных разными способами.  

Другим аспектом является симметрия канала связи. При симметричной 
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коммуникации роли отправителя и получателя чередуются. При 

асимметричной коммуникации люди не находятся в равном положении, один 

оказывает большее влияние на ход общения.  

Другим важным аспектом является коммуникация в соответствии с 

используемым каналом связи. Для человеческой и особенно массовой 

коммуникации чрезвычайно важны два канала – визуальный и акустический. 

Большая часть прямой связи осуществляется при одновременном 

использовании обоих этих каналов. При этом всегда присутствует 

невербальный компонент общения, особенно с помощью зрения. Невербальная 

коммуникация также включает в себя тон голоса, темп, ритм.  

Чувства также участвуют в невербальном общении. Вербальная 

коммуникация, реализуемая посредством голоса, заложена в человеке 

биологически и представляет собой одну из наиболее типичных черт 

человечества. 

В структуре индивидуального коммуникативного акта говорящего по 

отношению к получателю сообщения имплицитно содержатся их 

межличностные отношения. Связь возникает явно, когда первоначальный 

получатель становится самим говорящим или субъектом взаимной 

коммуникации. Основное выражение эксплицитной вербальной 

межличностной коммуникации включает беседу, под которой понимают, 

главным образом, вербальную межличностную коммуникацию, в которой 

разные люди попеременно говорят и слушают, которая происходит в 

определенной предметной и социальной ситуации и в которой невербальные 

моменты выделяются в разной степени. 

Опосредованная коммуникация при опосредованной коммуникации 

сообщение передается от коммуникатора к получателю с помощью некоторого 

средства (например, радио, телевидения, телефона, компьютера и т.д.).  

Коммуникационные функции границы между различными 

коммуникационными функциями неясны, но они часто пересекаются. Однако 

разделение позволит нам понять важность коммуникации: 
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 позволяет передавать информацию, факты и данные между людьми; 

 вторая – это инструктивная функция, которая, по сути, также является 

информационной функцией, но с добавлением объяснения значений, описания, 

процедуры, организации, инструкций о том, как что-то делать или как чего-то 

достичь; 

 третья функция – это функция убеждения. Эта функция направлена на 

воздействие на другого человека с намерением изменить его мнение, 

отношение, оценку или способ действий; 

 подкрепляющая и мотивирующая функции в некотором смысле 

относятся к функции убеждения. Речь идет об укреплении определенного 

чувства уверенности в себе, потребности в себе, укреплении отношения к чему-

либо.  

 пятая функция – это функция развлечения, задача которой состоит в том, 

чтобы развлечь, рассмешить вас, заполнить время общением, создающим 

ощущение благополучия и удовлетворенности.  

Не следует забывать о корреляции, когда информация помещается в 

определенные контексты, которые помогают лучше понять и усвоить ее.  

В соответствии с содержанием психологии общения специалистами 

рассматриваются функции коммуникации, представленные на рис. 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7 Функции коммуникации с точки зрения психологии общения [6, с. 39] 
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С  учетом представленных на рисунке 1.7 функции, дадим определение 

коммуникативных склонностей. Коммуникативные склонности личности – это 

индивидуальные особенности, определяющие способность человека к 

общению, пониманию других людей и умению выражать свои мысли и чувства.  

Коммуникативность – это врожденная или приобретенная способность, 

навык, умение передавать правильно свои мысли, чувства, эмоции так, чтобы 

они правильно были поняты другим человеком или людьми, т.е. способность 

кодировать, декодировать, перекодировать передаваемую информацию без 

искажения [5]. 

Амерханова, Г.Ш.  полагает, что в коммуникативные склонности личности 

входят следующие умения: 

 умение своевременно вступать в диалог;  

 умение завершить диалог в нужный момент, используя умело речевые     

обороты для установления непосредственного контакта; 

 поддержать коммуникацию; 

 умение отвечать на вопросы; 

 задавать вопросы в ходе диалога; 

 слушать своего собеседника [3]. 

Представленные умения позволяют отметить тот факт, что коммуникация 

позволяет устанавливать контакты с другими людьми, находить общий язык и 

решать различные задачи. Поэтому коммуникативные склонности являются 

важным аспектом личностного развития и успеха в жизни.  

Многие специалисты рассматривают понятия «коммуникативные 

способности» и «коммуникативные склонности» как синонимы. Однако, это не 

совсем так. Коммуникативная способность – как способность, позволяющая 

выстраивать доверительные и доброжелательные отношения с другими 

людьми, это та способность, которой личность уже обладает. А 

«коммуникативная склонность – это особенность, которая заложена в личности, 

но либо развита, либо нет [16]. Успешность личности и ее коммуникативные 

склонности находятся в тесной взаимосвязи, как отмечают специалисты [19].  
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         Психологические особенности личности, как и любого субъекта, 

склонного к той или иной деятельности, проявлениям в ней, целесообразно, с 

точки зрения ряда ученых [8], систематизировать по следующим блокам:  

 Когнитивный блок включает развитые память, воображение, внимание, 

мышление (возможность мыслить в перспективе, гибкость мышления, 

осмысленность жизненных целей способствующая достижению  оптимального 

взаимодействия с окружающим миром и др.) 

 Коммуникативный блок включает коммуникативную компетентность 

предпринимателя,  гибкость в ситуациях межличностного общения, 

способность манипулятивному воздействию и психологическому нападению в 

предпринимательской деятельности, развитые коммуникативно-

организаторские и лидерские способности, широкий ролевой репертуар и др. 

 Мотивационно-волевой блок включает интернальность (внутренний 

локус контроля)предпринимателя, потребность в признании, склонность к 

риску и доминирование активных копинг-стратегий. Преобладание мотивации 

достижения над мотивацией избегания неудач, доминирование мотивации 

свободы, самообладание, готовность брать на себя ответственность за 

принятые решения, высокую работоспособность, обусловленную наличие 

среднего или сильного типа нервной системы, стремление оправданному 

риску и др. 

      Одной из основных коммуникативных склонностей личности является 

эмпатия – способность человека понимать и чувствовать эмоции других людей. 

Люди, склонные к эмпатии, характеризуются лучшей коммуникацией, так как у 

них проявляется  мотивация к пониманию других людей. Мотивированные 

личности настраиваются  на сотрудничество с другими людьми и достижение 

общих целей. Они умеют слушать и лучше выражают свои мысли и чувства. 

Выражение своих чувств и мыслей крайне важно как в социальном 

взаимодействии, так и в профессиональной деятельности, так как такие 

личности легче находят общий язык с другими людьми, донеся до них свои 

цели и получая на свои слова ответную реакцию. 



28 

Получив ответную реакцию, очень важно адекватно на нее отреагировать, 

в связи с чем, возникает потребность в коммуникативной склонностью 

личности. Обладая такими склонностями, коммуникативно склонные личности 

правильно реагируют на ответные эмоции. Коммуникативные склонности 

позволяют человеку лучше понимать мотивацию других людей в целях 

последующего эффективного сотрудничества. 

Обладая организаторским способностями, личность умеет правильно 

организовать свою работу и работу других людей.  

На рис. 1.8 представлены основные организаторские склонности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8 Основные организаторские склонности 

 

 

Обладая как организаторскими, так и коммуникативными склонностями, 

личность достигает успеха в любом виде деятельности, которая требует 

социального взаимодействия, в том числе в бизнесе и личной жизни. 

Специалисты отмечают, что «человек с высокими организаторскими и 

коммуникативными способностями обладает обширным кругозором, 

эрудицией, инициативностью, умением предугадывать результат работы» [37].  

То есть значение правильного общения трудно переоценить. Поэтому 

развитие этих склонностей крайне важно для личностного роста и развития. 

В основе такого развития лежит обучение навыкам эффективного общения 

[11]. В современных условиях дополнительного и профессионального 
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образования можно найти множество курсов, тренингов, направленных на 

развитие этих склонностей. На этих обучающих курсах коммуникативно-

организаторские склонности развиваются комплексно, что поддерживают такие 

специалисты как Б.М. Теплов, Б.Г. Ананьев, Н.В. Кузьмина, К.К. Платонов,  

В.Д. Шадриков и др.) [15, с. 23].  

Они отмечают, что развитие склонностей личности предполагает обмен 

информацией, проводимый как в отношениях с окружающей средой, так даже 

внутри самой организации. Коммуникация необходима для внутреннего 

функционирования организации, поскольку структура и масштабы 

деятельности организаций почти исключительно определяются методами 

коммуникации. 

Первая задача руководителя организации или специалиста по кадрам – 

разработать и поддерживать систему коммуникации внутри организации. Без 

коммуникации не может быть организации, потому что у группы не было 

возможности влиять на человека. Благодаря общению отдельные люди 

взаимосвязаны и координируют свои действия, формируя организацию. 

Коммуникация является важным элементом организаций, но определить ее 

непросто. Ряд авторов настаивают на определении организационной 

коммуникации как передачи информации и смысла. Другие авторы настаивают 

на элементах, участвующих в организационной коммуникации.  

В заключение необходимо отметить, что для эффективной работы для 

многих профессий очень важны коммуникативные и организаторские 

склонности сотрудника организации. Рассмотрение организации как открытой 

системы приводит к ее взаимодействию с окружающей средой и внутри 

организации. Этот обмен информацией происходит как в отношениях с 

окружающей средой, так даже внутри самой организации. коммуникация 

необходима для внутреннего функционирования организации, поскольку 

структура и масштабы деятельности организаций почти исключительно 

определяются методами коммуникации.  

Развитие навыков коммуникации позволяет сотрудникам организации 
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лучше понимать других людей, находить общий язык и достигать своих целей. 

Поэтому стоит уделить достаточно внимания развитию коммуникативных 

склонностей, чтобы стать более успешным и уверенным в себе человеком. А 

организаторские склонности личности, развитые в достаточной мере, 

позволяют лучше планировать свою работу и жизнь, достигать своих целей и 

эффективно использовать свои ресурсы.  

 

 

1.3 Связь социального интеллекта с коммуникативными и 

организаторскими склонностями 

 

 

Социальный интеллект – это важный аспект человеческой личности, 

который влияет на нашу способность эффективно взаимодействовать с другими 

людьми. Однако, к сожалению, научных публикаций на тему изучения 

социального интеллекта крайне не достаточно. 

Одной из причин этого может быть то, что социальный интеллект является 

относительно новым понятием в научном сообществе. В отличие от других 

форм интеллекта, таких как когнитивный или эмоциональный, социальный 

интеллект был введен в научный оборот только в конце 20-го века. Это 

означает, что исследователи еще не успели полностью изучить все аспекты 

этого важного понятия. 

Кроме того, изучение социального интеллекта является сложным 

заданием, так как оно требует использования многих различных методов и 

подходов. Например, для измерения социального интеллекта может 

потребоваться использование опросников, наблюдений и экспериментов. Это 

может затруднить проведение исследований и создание достаточного 

количества научных публикаций на эту тему. 

По Д. В. Ушакову «социальный интеллект – это совокупность 

способностей, определяющая успешность социального взаимодействия, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a1%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a1%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5_%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5


31 

включает в себя способность понимать поведение другого человека, своѐ 

собственное поведение, а также способность действовать сообразно в 

ситуации» [35, с. 11]. 

Способность понимать поведение другого человека является важным 

аспектом социального интеллекта. Она позволяет нам эффективно 

взаимодействовать с окружающими людьми, предсказывать их действия и 

реагировать на них адекватно. Исследование этой способности имеет большое 

значение для понимания человеческой психологии и развития социальных 

навыков. 

Однако, проведение таких исследований может быть затруднено 

проблемами методического инструментария. Во-первых, необходимо выбрать 

подходящий метод для измерения способности понимать поведение другого 

человека. Существует несколько различных тестов и опросников, которые 

могут быть использованы для этой цели, но не все они имеют достаточную 

надежность и валидность. 

Во-вторых, проведение таких исследований требует большой 

организационной работы. Необходимо найти достаточное количество 

участников, провести эксперименты и анализировать полученные данные. Это 

может потребовать значительных финансовых и временных затрат. 

В-третьих, проведение исследований способности понимать поведение 

другого человека может столкнуться с этическими проблемами. Например, 

некоторые тесты могут быть слишком интимными или вызывать дискомфорт у 

участников. Поэтому, необходимо тщательно выбирать методы и оценивать их 

этичность. 

Несмотря на эти проблемы, изучение способности понимать поведение 

другого человека является важным направлением в научных исследованиях. 

Оно может помочь нам лучше понимать человеческую психологию и развивать 

эффективные методы для улучшения наших социальных навыков. Поэтому, 

необходимо продолжать исследования в этой области и разрабатывать новые 

учитывая этические принципы и требования надежности и валидности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9f%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5
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Гидфорда, Дж. предложена следующая структура социального интеллекта: 

содержание предъявляемой информации, операции по обработке информации, 

результаты обработки информации, изучаемая через переменные «познание 

элементов поведения», «познание классов поведения», «познание отношений 

поведения», «познание систем поведения», «познание преобразований 

поведения», «познание результатов поведения» [13]. 

Для исследования социального интеллекта важно, что тесты на интеллект 

разделены на разделы, которые проверяют различные области общих 

умственных способностей тестируемых и то, как они выполняют когнитивные 

задачи [25].  

Можно разделить тесты на несколько групп: 

1. Индекс вербального понимания (VCI). Индекс вербального понимания 

оценивает способность человека пользоваться своим словарным запасом, 

осмысленно выражать свои мысли и применять логические способности к 

вербальному материалу. Индекс вербального понимания используется для 

оценки кристаллизованного интеллекта и общих знаний. Людей, которые 

хорошо успевают, часто считают умными и интеллектуальными, поскольку они 

обладают обширными знаниями [7]. 

Индекс вербального понимания оценивает способность человека 

использовать знание слов для рассуждений, чтобы лучше понимать 

окружающее. Индекс вербального понимания оценивает когнитивные 

способности находить слова. Культурные возможности, образование и 

доступность информации могут влиять на баллы. Индекс вербального 

понимания также оценивает поиск знаний, словарный запас, вербальное 

мышление и способности решать проблемы. 

2. Плавное мышление. Индекс плавного мышления в его простейшем 

определении оценивает способность человека распознавать и применять 

правила и логику путем выявления лежащей в основе концептуальной связи 

между тем, что наблюдается визуально. Гибкое мышление - это самый широкий 

наибольшую вариативность всех других когнитивных способностей. 
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Способность делать выводы об отношениях и распознавать 

закономерности в ситуациях, которые не требуют особых предварительных 

знаний и опыта, в той или иной степени играет роль практически во всех 

аспектах интеллектуального функционирования человека. Самая сильная 

корреляция связана с рабочей памятью. Рабочая память – это средство 

временного хранения знаний для использования при выполнении умственной 

деятельности. Это также часто путают с распространенным выражением 

«кратковременная память». Кратковременная память обычно относится к 

запоминанию информации в течение короткого периода, обычно нескольких 

секунд. 

В то время как тест на интеллект обычно оценивает знания испытуемых, 

рабочая память оценивает то, что испытуемый делает с этой информацией. 

Навыки рабочей памяти связаны с важными умственными способностями, 

такими как чтение и математика. 

3. Скорость обработки. Скорость обработки – это количество времени, 

которое требуется человеку с момента получения информации до момента, 

когда человек ее понимает и начинает реагировать на нее. Скорость обработки 

указывает на более высокую способность быстро выполнять базовые или ранее 

изученные действия. Это включает в себя способность обрабатывать 

информацию инстинктивно, что предполагает быстрый анализ информации, не 

задумываясь о ней. Чем выше ваша скорость обработки данных, тем 

эффективнее вы можете думать и учиться. 

Скорость обработки информации рассматривается как фундаментальная 

основа когнитивных способностей, общих умственных способностей. Более 

высокие когнитивные способности, такие как интеллект и креативность, 

влияют на когнитивные показатели в повседневной жизни, например, в школе, 

академической деятельности или на работе. 

4. Эмоциональный интеллект. Чувства и эмоциональный фон – одна из 

важнейших составляющих человеческой личности, и в нашей жизни они 

играют такую же важную роль, как логика и рациональное мышление. Эмоции 
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выполняют функцию обратной связи, благодаря которой мы получаем 

информацию о качестве нашей жизни и нашем состоянии. К счастью, в 

современном мире все больше руководителей начинают понимать ценность 

эмоций и осознавать, что эмоции являются одним из важнейших 

административных инструментов, которые упрощает и ускоряет путь к успеху 

[38]. Это связано с тем, что экономика 21 века характеризуется расширением 

сферы услуг, увеличением количества видов предоставляемых услуг, 

ориентированным на клиента маркетингом, информационными технологиями, а 

также широким внедрением новых видов управления человеческими 

ресурсами. Конечно, такие изменения влияют на требования к профессии 

менеджера, а именно расширяется зона ответственности, в основном в плане 

необходимости общаться со все большим количеством людей. Эти явления 

вызывают эмоции, которые нуждаются в чтобы получить легальный статус на 

рабочем месте, нужно научиться прислушиваться к чувствам и правильно 

понимать их, контролировать собственные эмоции, и тогда менеджеры смогут 

лучше понимать себя и других и вдохновлять сотрудников на эффективную 

работу.  

Все это способствует повышению требований к компетентности 

менеджера, и особенно в том, что касается его социального и эмоционального 

интеллекта. 

Белоконь, О. В. пишет, что руководители, чей социальный интеллект 

достигает высокого уровня, обладают тщательнее разработанными 

перцептивными и поведенческими схемами. Лучше других членов группы « 

прочитывают»  происходящие ситуации, своевременно принимают адекватные 

решения и гораздо эффективнее исполняют их [18]. 

Федоров, П. А. предлагает оценивать коммуникативные и организаторские 

склонности как фактор формирования лидерского потенциала личности по 

методике «Коммуникативные и организаторские склонности (КОС)» В. В 

Синявского  и  В. А. Федорошина [36, с. 98]. 
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Методика « Коммуникативные и организаторские склонности (КОС)»  

Синявского, В. В. и В. А. Федорошина – это инструмент для измерения 

личностных характеристик, связанных с коммуникационными и 

организаторскими способностями [33].  

Методика была разработана на основе теории социально-психологических 

типов личности и имеет широкое применение в практике психологической 

диагностики и подбора персонала. 

Сущность методики заключается в определении степени выраженности 

коммуникативных и организаторских склонностей у человека. 

Коммуникативные склонности отражают уровень развития умения общаться, 

устанавливать контакты, слушать и понимать других людей, а также выражать 

свои мысли и чувства. Организаторские склонности связаны с умением 

планировать, координировать и контролировать деятельность, а также 

принимать решения и руководить коллективом. 

Методика КОС включает в себя 96 вопросов, которые охватывают 

широкий спектр коммуникативных и организаторских навыков и качеств. 

Вопросы организованы в виде утверждений, на которые нужно дать ответы по 

шкале от 1 до 5, где: 

1 – «не согласен»; 

2 – «скорее не согласен»;  

3 – «не знаю»;  

4 – «скорее согласен»;  

5 – «согласен».  

После прохождения теста результаты обрабатываются и анализируются, 

что позволяет определить уровень коммуникативных и организаторских 

склонностей у человека. 

Коммуникативные склонности включают в себя такие характеристики, как 

умение слушать и понимать других людей, умение выражать свои мысли и 

чувства, умение устанавливать контакты и поддерживать отношения. Высокий 

уровень коммуникативных склонностей свидетельствует о том, что человек 
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людьми и может эффективно работать в коллективе. 

Проследить связь социального интеллекта с коммуникативными и 

организаторскими склонностями можно при помощи специализированного 

методического инструментария. Такой методикой является методика 

«Коммуникативные и организаторские склонности (КОС)»  В. В. Синявского и 

В. А. Федорошина. Она имеет широкое применение в практике 

психологической диагностики сотрудников при подборе персонала и оценки 

профессиональной пригодности. 

Что касается взаимосвязи и взаимного влияния социального и 

эмоционального интеллекта, то следует сказать, что в психологии трудно 

доказать, что инструменты, измеряющие сходные конструкции, на самом деле 

измеряют сходные вещи (например, социальный и эмоциональный интеллект) 

и, таким образом, что их результаты коррелируют. 
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II ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

 

2.1 Организация исследования  

 

 

Центр наркологии и реабилитации «Прогресс» – это организация, которая 

оказывает услуги реабилитации зависимым гражданам и членам их семей. 

Адрес филиала: Красноярск, ул. Космонавтов 27. 

Центр «Прогресс» представляет собой медицинское учреждение, 

оказывающее квалифицированную помощь зависимым людям и их семьям. 

Специалисты центра реабилитации используют для помощи пациентам 

авторскую методику, которая помогла уже многим людям, имеющим в 

прошлом ту или иную зависимость. Методика основана на известной 

программе «12 шагов», которая дает эффективный результат. После курса 

лечения пациенты готовы вернуться к нормальной жизни без употребления 

наркотиков и алкоголя. 

Также специалисты клиники активно используют методики когнитивно-

поведенческой терапии, гештальт- и арт-терапии. 

Центр «Прогресс» гарантирует полную конфиденциальность данных 

пациента, которым гарантируется полное медицинское сопровождение на 

протяжении всего курса реабилитации. 

Центр «Прогресс», собрал в себе проверенную временем лечебную 

программу, квалифицированных специалистов, дружелюбную атмосферу и 

поддержку, которая так важна для зависимого человека. Консультанты по 

химической зависимости помогают провести коррекционную работу со своим 

мышлением, зависимое мышление – один из корней проблемы, употребление 

наркотиков – следствие заболевания. Неумение жить трезво, брать 

ответственность за свою жизнь приводят к деструктивному образу жизни. Цель 

центра «Прогресс» помочь человеку переосмыслить все, взрастить в себе 
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положительные качества, духовные принципы и ценности, взять 

ответственность за свои собственные поступки. Реабилитация – выход на 

новый уровень. Приходя сюда в отчаянии и безысходности, люди получают 

глоток свежего воздуха, успокоение и восполнение внутренней пустоты. Они 

действительно исцеляются физически, ментально и душевно. 

Реабилитационный центр «Прогресс» является особенным местом, где 

происходят сложные коммуникационные процессы. В таких центрах люди с 

разными жизненными историями, характерами и проблемами собираются 

вместе, чтобы бороться с зависимостью и вернуться к нормальной жизни. В 

этом контексте особенно важно умение эффективно общаться и находить 

общий язык. Одной из особенностей коммуникационных процессов в 

реабилитационном центре является необходимость учитывать психологические 

особенности зависимых людей. Они могут быть подавлены, агрессивны или 

неуверенны в себе. Поэтому, для эффективного общения необходимо проявлять 

понимание и сострадание к их состоянию. 

Еще одной особенностью коммуникационных процессов в центре 

«Прогресс» является необходимость учитывать культурные и социальные 

различия между пациентами. В центре могут быть люди из разных стран, с 

разным уровнем образования и социальным статусом. Поэтому, важно 

уважительно относиться к различиям и находить общие точки зрения. 

В целом, коммуникационные процессы в реабилитационном центре для 

наркозависимых граждан являются сложными и требуют особого подхода. 

Однако эффективное общение может помочь пациентам преодолеть 

зависимость и вернуться к нормальной жизни. 

Штат сотрудников центра насчитывает 23 человека, из них 18 

специалистов работают непосредственно с пациентами. Эти сотрудники 

согласились принять участие в проводимом эксперименте. Таким образом, 

сформирована группа респондентов, их характеристика представлена в таблице 

2.1 
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Таблица 2.1 

Характеристика группы респондентов 

№ 

респондента 
Должность Пол 

Опыт 

работы 

1 Директор центра реабилитации «Прогресс» м 10 

2 
Практический психолог. Руководитель 

программы. 
м 5 

3 Психолог  ж 8 

4 Психотерапевт м 10 

5 Психолог по Арт-терапии ж 5 

6 
Руководитель загородного отделения. Телесно-

ориентированный психотерапевт. 
м 6 

7 
Психолог. Ведущая психотерапевтических 

групп. Тренер по работе с персоналом. 
ж 7 

8 Консультант по терапии зависимости м 3 

9 Руководитель ресоциализации м 5 

10 Специалист по первичным консультациям ж 1 

11 Специалист по первичным консультациям ж 1 

12 Психолог ж 2 

13 Психолог ж 2 

14 Психолог в Иркутске  ж 3 

15 Клинический психолог ж 4 

16 Психолог (онлайн) ж 1 

17 Консультант по терапии зависимости м 4 

18 Психолог по «Гештальт-подходу» ж 1 

 

 

Характеристика группы респондентов по опыту работы представлена на 

рисунке 2.1 
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Рис. 2.1 Характеристика группы респондентов по стажу работы 

 

 

Принято решение провести экспериментальное исследование у 

сотрудников Центра наркологии и реабилитации «Прогресс», в количестве 18 

человек. На рис. 2.2 представлены этапы проводимого эксперимента. 

 

 

 

Рис. 2.2 Этапы проводимого эксперимента 

 

 

Основным принципов проводимого эксперимента – добровольное участие 

сотрудников реабилитационного центра. Руководителем Центра было отмечено 
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отсутствие неформальных лидеров в коллективе, конструктивные 

взаимоотношения между коллегами, благоприятную профессиональную 

атмосферу. Для проведения эксперимента были подобраны методики: 

 Тест Гидфорда, Дж. (адаптация Е.С. Михайловой). 

 Коммуникативные и организаторские склонности (КОС). Авторы: В.В. 

Синявский,  Б.А.  Федоришин (1985). 

Тест Гидфорда является одним из самых распространенных тестов на 

определение интеллектуального уровня человека (Приложение 1). Он был 

разработан американским психологом Гидфордом, Дж.  в 1917 году и до сих 

пор остается одним из наиболее популярных методов оценки интеллектуальных 

способностей. 

При тестировании оцениваются результаты ответов респондентов по 4 

субтестам.  

Методика «Коммуникативные и организаторские склонности (КОС)». 

Авторы: В. В.  Синявский, Б. А. Федоришин, (1985) – предполагает изучение 

способностей и склонностей сотрудников, принявших участие в исследовании. 

В профессиях, которые по своему содержанию связаны с активным 

взаимодействием человека с другими людьми, в качестве стержневых 

выступают коммуникативные и организаторские способности, без которых не 

может быть обеспечен успех в работе. Главное содержание деятельности 

работников таких профессий – руководство коллективами, обучение, 

воспитание, культурно-просветительское и бытовое обслуживание людей и т.д. 

По результатам ответов испытуемого появляется возможность выявить 

качественные особенности его коммуникативных и организаторских 

склонностей. В Приложении 2 представлены вопросы для тестирования по 

данной методике.  

Цель методики КОС – изучение коммуникативных и организаторских 

склонностей. Коммуникативные и организаторские способности являются 

стержневыми в профессиях, которые по своему содержанию связаны с 

активным взаимодействием между людьми. Они являются важные факторами 
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для достижения успеха во многих профессиях типа «человек – человек» 

(например, труд учителя, тренера, врача, работника клуба и т.д.) 

Коммуникативные и организаторские способности являются ведущими в 

образовании межличностных отношений, в сплочении членов коллектива, в 

организации учебных, спортивных, игровых и других групп, в привлечении к 

себе людей, в умении организовать и направить их деятельность. 

В аббревиатуре методики отражены ее функциональное назначение 

(исследование коммуникативных и организаторских склонностей) в номер 

варианта (I). 

Учитывая, что способности тесно связаны с потребностями личности, ее 

интересами и избирательным эмоционально-волевым отношением к 

деятельности, была разработана психодиагностическая методика 

опосредованного выявления коммуникативных и организаторских 

способностей – через выявление и оценку соответствующих склонностей 

(методика «КОС-I»). Диагностике подвергаются потенциальные возможности 

личности в развитии ей коммуникативных и организаторских способностей. 

Методика «КОС-I» базируется на принципе отражения и оценки 

испытуемым некоторых особенностей своего поведения в различных 

ситуациях. Избраны ситуации, знакомые испытуемому по его личному опыту. 

Поэтому оценка ситуации и поведения в ее условиях основывается на 

воспроизведении испытуемым своего реального поведения и реального, 

пережитого в его опыте, отношения. Данный проективный опросник позволяет 

выявить устойчивые показатели коммуникативных и организаторских 

склонностей. 

Респондентам предстоит ответить на каждый вопрос однозначно, нельзя 

ответить неопределенно или оставить вопрос без ответа. Результаты 

тестирования предполагают следующие оценки от низкого показателя до 

высокого, всего четыре оценки: от 1 до 4. 

Показатели, близкие к 1 говорят о высоком уровне коммуникативных и 

организаторских способностях, близкие к 0 – о низком уровне. 
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Представленные методики были предложены респондентам, они 

тестировались с использованием ИКТ, результаты поступили в электронном 

виде, обобщены и представлены автором данной работы в следующем разделе. 

 

 

2.2 Результаты исследования 

 

 

Результаты исследования по методике Гилфорда представлены в 

Приложении 1. 

Несмотря на то, что все сотрудники центра являются профессионалами 

своего дела, тест Гилфорда не позволил выявить высокий уровень социального 

интеллекта у всех сотрудников.  

Результаты эксперимента по методике Гилфорда позволяют говорить о 

среднем уровне социального интеллекта сотрудников центра как наиболее 

массовом (рис. 2.3) 

 

 

 

 

Рис. 2.3 Уровни социального интеллекта по методике Гилфорда 

28%

55%

17%

средний

выше среднего

высокий
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Как показывают данные, большинство сотрудников реабилитационного 

центра обладают уровнем социального интеллекта выше среднего, таких 

сотрудников 55%, высоким уровнем обладают три человека, в том числе, 

руководитель организации, доля этих сотрудников составила 17%. 

Особого внимания заслуживают сотрудники, социальный интеллект 

которых оценен как средний.  

Таких сотрудников 28% или 5 человек, среди них: 

 руководитель  

 психотерапевт; 

 психолог; 

 специалист по первичным консультациям; 

 специалист по первичным консультациям. 

Рассмотрим результаты тестирования по методике КОС (Приложение 4). 

Результаты тестирования уровня коммуникационных склонностей 

респондентов показывают, что некоторые сотрудники обладают не 

достаточным уровнем этих склонностей, тем не менее, в своей 

профессиональной деятельности они развили эти способности до необходимого 

уровня (рис. 2.4) 

 

 

 

 

Рис. 2.4 Оценка уровня коммуникативных склонностей респондентов по тесту 

КОС 

28%

28%

44%
ниже среднего

средний

высокий
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Полученные данные свидетельствуют о том, что большинство сотрудников 

обладает высоким уровнем коммуникативных склонностей (44%), однако у 

28% выявлен на уровне ниже среднего. 

 

 

 

 

Рис. 2.5 Оценка уровня организационных склонностей респондентов по тесту 

КОС 

 

 

Результаты проведенного эксперимента позволяют говорить о некотором 

профессиональном выгорании сотрудников центра. 

Профессиональное выгорание – это состояние, когда сотрудники начинают 

испытывать эмоциональную и физическую истощенность, потеря интереса к 

работе и уменьшение производительности. Данная проблема особенно 

актуальна для сотрудников реабилитационного центра, которые ежедневно 

работают с людьми, страдающими от алкогольной зависимости, постоянно 

сталкиваются с родственниками пациентов, которые зачастую находятся в 

отчаянии. 

Кроме того, причины профессионального выгорания могут быть 

различными:  

 чрезмерная нагрузка на работе; 

72%

11%

17%

средний

высокий

очень высокий
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 конфликты с коллегами или пациентами;  

 недостаток поддержки со стороны руководства; 

 переживание тяжелых ситуаций и т.д.  

В результате сотрудники могут испытывать усталость, беспокойство, 

раздражительность, апатию и депрессию. 

Далее, для подтверждения выдвигаемой гипотезы проведем 

соответствующие расчеты с использованием методов математической 

статистики. 

 

 

2.3 Мероприятия по развитию социального интеллекта 

 

 

Проведенное исследование показало, что большинство сотрудников (55%) 

реабилитационного центра обладает уровнем социального интеллекта выше 

среднего, у 3 человек (17%) диагностирован высокий уровень, в том числе, у 

руководителя организации. Особого внимания заслуживают сотрудники, 

социальный интеллект которых оценен как средний. Таких сотрудников 28% 

или 5 человек. 

В качестве гипотезы послужило предположение о том, что имеется тесная 

взаимосвязь показателей уровня социального интеллекта сотрудников 

реабилитационного центра с уровнем их коммуникативных и организаторских 

способностей, а именно: 

 средний уровень социального интеллекта соответствует сотрудникам со 

средним уровнем КОС;  

 высокий уровень социального интеллекта соответствует высокому 

уровню  КОС. 

Для подтверждения гипотезы применим инструменты корреляционного 

анализа. В таблице 2.2 представлены исходные данные для анализа. 
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Таблица 2.2 

Исходные данные для корреляционного анализа 

№ 

Композитная 

оценка уровня 

социального 

интеллекта 

Гилфорда, y 

Оценка 

коммуникативных 

склонностей, x
1
 

Оценка 

организационных 

склонностей , x
2
 

1 51 4 5 

2 47 4 5 

3 36 4 3 

4 34 3 3 

5 41 4 5 

6 43 3 4 

7 44 4 4 

8 38 2 3 

9 29 2 3 

10 36 4 3 

11 36 4 3 

12 39 3 3 

13 43 2 3 

14 38 2 3 

15 38 2 3 

16 41 3 3 

17 42 3 3 

18 47 4 3 

    

 

В таблице 2.2 указываются: 

x
1
 - оценка коммуникационных склонностей сотрудников; 

x
2
- оценка организационных склонностей сотрудников; 
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y - оценка уровня социального интеллекта Гилфорда. 

То есть, у – результирующий показатель. 

Определим вектор оценок коэффициентов регрессии. Согласно методу 

наименьших квадратов, вектор s получается из выражения: s = (X
T
X)

-1
X

T
Y 

К матрице с переменными Xj добавляем единичный столбец и формируем 

матрицу X
T
 (табл. 2.3). 

 

 

Таблица 2.3 

Матрица Матрица X
T
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 4 4 3 4 3 4 2 2 4 4 3 2 2 2 3 3 4 

5 5 3 3 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

X
T
 X =  

18 57 62 

57 193 202 

62 202 224 
 

 

 

В матрице, (X
T
X) число 18, лежащее на пересечении 1-й строки и 1-го 

столбца, получено как сумма произведений элементов 1-й строки матрицы X
T
 и 

1-го столбца матрицы X. 

Умножаем матрицы, (X
T
*Y) 

X
T
 Y =  

723 

2321 

2534 
 

 

 

Находим обратную матрицу (X
T
X)

-1
 

(X
T
 X) 

-1
 =  

1,3702 -0,1377 -0,2551 

-0,1377 0,1061 -0,05756 

-0,2551 -0,05756 0,127 
 

 

 

 

Вектор оценок коэффициентов регрессии равен: 
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Y(X) =  

1,3702 -0,1377 -0,2551 

-0,1377 0,1061 -0,05756 

-0,2551 -0,05756 0,127 
 

 

 

* 

723 

2321 

2534 
 

 

 

=  

24,6907 

0,8284 

3,7314 
 

 

 

Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии) 

Y = 24.6907 + 0.8284X1 + 3.7314X2 

Полученные результаты можно интерпретировать Интерпретация 

коэффициентов регрессии. Константа оценивает агрегированное влияние 

прочих (кроме учтенных в модели хi) факторов на результат Y и означает, что Y 

при отсутствии xi составила бы 24,6907. Коэффициент b1 указывает, что с 

увеличением x1 на 1, Y увеличивается на 0,.8284. Коэффициент b2 указывает, 

что с увеличением x2 на 1, Y увеличивается на 3,7314. 

Составим матрицу парных коэффициентов корреляции и 

транспонированную матрицу. 

 

 

Таблица 2.4 

Транспонированная матрица 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

51 47 36 34 41 43 44 38 29 36 36 39 43 38 38 41 42 47 

4 4 4 3 4 3 4 2 2 4 4 3 2 2 2 3 3 4 

5 5 3 3 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

Таблица 2.5 

Матрица X
T
*X 

18 723 57 62 

723 29517 2321 2534 

57 2321 193 202 

62 2534 202 224 
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Найдем парные коэффициенты корреляции. 

 

 
 

 

 
 

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о не сильной 

линейной связи между x1 и y. 

 

 
 

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о умеренной 

линейной связи между x2 и y. 

 

 
 

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о не сильной 

линейной связи между x2 и x1. 

Рассчитаем частные коэффициенты корреляции. 

Частные коэффициенты корреляции вычисляются по формуле 2.2: 

 

 

 

где Rij - алгебраическое дополнение элемента rij матрицы R. 

 

 

Теснота связи низкая. 

(2.1) 

(2.2) 
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Теснота связи умеренная. 

Определим значимость коэффициента корреляции ryx2/x1. 

Для этого рассчитаем наблюдаемые значения t-статистики по формуле: 

 

 

 

 

Поскольку tнабл < tкрит, то принимаем гипотезу о равенстве 0 коэффициента 

корреляции. Другими словами, коэффициент корреляции статистически - не 

значим. 

Как видно, связь y и x2 при условии, что x1 войдет в модель, снизилась. 

Отсюда можно сделать вывод, что ввод в регрессионное уравнение x2 остается 

нецелесообразным. 

 

 

 

 

 

Теснота связи не сильная. 

При сравнении коэффициентов парной и частной корреляции видно, что 

из-за влияния межфакторной зависимости между xi происходит завышение 

оценки тесноты связи между переменными. 

Анализ мультиколлинеарности на основе матрицы коэффициентов 

корреляции. 

(2.3) 

(2.4) 
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В нашем случае все парные коэффициенты корреляции |r|<0.7, что говорит 

об отсутствии мультиколлинеарности факторов. 

С целью расширения возможностей содержательного анализа модели 

регрессии используются частные коэффициенты эластичности, которые 

определяются по формуле 2.5. 

 

 

 

Частный коэффициент эластичности показывает, насколько процентов в 

среднем изменяется признак-результат у с увеличением признака-фактора хj на 

1% от своего среднего уровня при фиксированном положении других факторов 

модели. 

E1=  

При изменении фактора х1 на 1%, Y изменится на 0.0653%. Частный 

коэффициент эластичности |E1| < 1. Следовательно, его влияние на 

результативный признак Y незначительно. 

E2=  

При изменении фактора х2 на 1%, Y изменится на 0.32%. Частный 

коэффициент эластичности |E2| < 1. Следовательно, его влияние на 

результативный признак Y незначительно. 

Рассчитаем стандартизированные частные коэффициенты регрессии. 

Так для нашего примера непосредственное влияние фактора x1 на 

результат Y в уравнении регрессии измеряется βj и составляет 0.134; косвенное 

(опосредованное) влияние данного фактора на результат определяется как: 

rx1x2β2 = 0.496 * 0.552 = 0.274 

Представим сравнительную оценку влияния анализируемых факторов на 

результативный признак. 

(2.5) 
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– β–коэффициенты, показывающие, что, если величина фактора изменится 

на одно среднеквадратическое отклонение Sxi, то значение результативного 

признака изменится в среднем на β своего среднеквадратического отклонения; 

– долю каждого фактора в общей вариации результативного признака 

определяют коэффициенты раздельной детерминации (отдельного 

определения): d
2

i = ryxiβi. 

d
2
1 = 0.41*0.134 = 0.0548 

d
2
2 = 0.62*0.552 = 0.342 

При этом должно выполняться равенство: 

∑i=1mdi2=R
2
=0.397 

Множественный коэффициент корреляции (Индекс множественной 

корреляции). 

 
Коэффициент множественной корреляции можно определить через 

матрицу парных коэффициентов корреляции по формуле 2.6: 

 

 

 

где Δr - определитель матрицы парных коэффициентов корреляции;  

Δr11 - определитель матрицы межфакторной корреляции. 

Δr =  

1 0,4082 0,619 

0,4082 1 0,4959 

0,619 0,4959 1 
 

 

 

= 0.455 

Δr11 =  
1 0,4959 

0,4959 1 
 

 
 

= 

0.754 

Коэффициент множественной корреляции: 

 

Аналогичный результат получим при использовании других формул: 

 

(2.6) 
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Связь между признаком Y и факторами Xi умеренная. 

Таким образом, в расчетах мы выявили умеренную связь сформированного 

социального интеллекта с коммуникативными и организационными 

склонностями сотрудников реабилитационного центра.  

Расчѐт коэффициента корреляции выполним, используя известные 

значения линейных коэффициентов парной корреляции и β-коэффициентов. 

 

 

 

 

Чем ближе этот коэффициент к единице, тем больше уравнение регрессии 

объясняет поведение Y. 

Итак, проведенные расчеты позволили подтвердить выдвигаемую 

гипотезу, так как в результате расчетов было получено уравнение 

множественной регрессии:  

Y = 24.6907 + 0.8284X1 + 3.7314X2.  

Полученное уравнение свидетельствует о том, что увеличение X1 на 1 

ед.изм. приводит к увеличению Y в среднем на 0.828 ед.изм.; увеличение X2 на 

1 ед.изм. приводит к увеличению Y в среднем на 3.731 ед.изм.  

Наибольшее влияние на результат Y оказывает фактор X2, то есть оценка 

организационных склонностей. 

Наибольшее влияние на результативный признак оказывает фактор x2(r = 

0.619), значит, при построении модели он войдет в регрессионное уравнение 

первым. 

Согласно матрице парных коэффициентов корреляции все коэффициенты 

|r|<0.7, что говорит об отсутствии мультиколлинеарности факторов. 

(2.7) 

(2.8) 
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Таким образом, выявлена не сильная взаимосвязь между результатами по 

методике КОС и социальным интеллектом сотрудников. Можно предположить, 

что склонности личности так или иначе были развиты самими сотрудниками 

при помощи обучения, собственного развития, мотивации и прочих факторов. 

То есть развитие социального интеллекта подвергается воздействию – не 

обладая склонностью (организационной или коммуникационной), личность, 

тем не менее, может развить в себе эти способности. 

Руководителям исследуемого реабилитационного центра, которые 

показали высокие показатели практически по всем методикам проводимого 

эксперимента, необходимо обратить внимание на состояние некоторых 

сотрудников, поддержать их, разработать специальные программы развития 

социального интеллекта. Кроме того, необходимо организовать 

общеорганизационные мероприятия по сплочению коллектива, формирования 

командного духа.  

Для предотвращения профессионального выгорания сотрудников 

реабилитационного центра необходимо принимать меры по организации 

рабочего процесса и поддержки персонала. Важно обеспечить сотрудникам 

достаточное количество времени на отдых и заботиться об их физическом и 

эмоциональном здоровье. Также необходимо проводить тренинги по 

управлению стрессом и эмоциями, а также обучать сотрудников навыкам 

эффективной коммуникации и конфликтологии. 

С этой целью, для сотрудников реабилитационного центра разработан 

план тренингов на развитие социального интеллекта. Так, например 

предлагаются следующие темы тренингов: 

Тренинг «Развитие социального интеллекта» поможет сотрудникам 

улучшить их способность эффективно взаимодействовать с другими людьми и 

управлять своими эмоциями в профессиональной среде. Вот план такого 

тренинга: 

1. Введение в тему. Объяснение, что такое социальный интеллект и почему 

он важен для успешной работы. 
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2. Идентификация своих эмоций. Упражнения на распознавание своих 

эмоций и понимание, как они влияют на поведение и взаимодействие с 

другими. 

3. Развитие эмпатии. Упражнения на развитие способности понимать и 

чувствовать эмоции других людей.  

4. Развитие эмоциональной компетентности. Человеческие эмоции по 

своей сути социальны. Работа сотрудников реабилитационного центра 

постепенно помещает их в различные социальные группы, в которых они 

учатся правильно сопереживать и эффективно действовать. Эмоции - это 

реакция на данное социальное окружение, они являются средством, но также и 

результатом взаимодействия с людьми, которые обращаются в 

реабилитационный центр, они являются содержанием воспоминаний и 

рассказанных историй.  

Способность сотрудника реабилитационного центра эмоционально влиять 

на клиента и его окружение является основной необходимостью в 

профессиональной деятельности, которая в своей психологической структуре 

включает как экспрессивный компонент (выражение потребности), так и 

определенное действие на другого (вмешательство другого человека) и на мир. 

Эмоции – это первый язык общения для сотрудника реабилитационного 

центра. Передача потребностей посредством эмоционального выражения 

вызывает реакции, которые, в свою очередь, могут повлиять на эти 

эмоциональные выражения. Недифференцированные эмоциональные 

переживания постепенно дифференцируются и приобретают более точное 

выражение, становятся более читабельными и понятными, как для 

окружающих, так и для самого человека.  

Кроме того, очень важно распознавать эмоции других людей в 

соответствии с ситуациями и выражениями, значение которых обусловлено 

требованиями профессии. При этом сотрудники должны уметь: 

 пользоваться словарем эмоций и выражений; 

 сопереживать и сочувственно участвовать в переживаниях других. 
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Для сотрудников реабилитационного центра предлагается сделать акцент 

на групповой работе. 

Необходимость социального контекста для развития эмоциональных 

способностей очевидна и иногда такой контекст формируется группой. В 

коллективе сотрудников реабилитационного центра присутствуют 

специалисты, у которых диагностирован высокий уровень социального и 

эмоционального интеллектов. Согласно теории межгрупповых эмоций, 

групповые эмоции имеют следующие аспекты: 

 зависимость от идентификации с группой, зависящая от качества этой 

идентификации; 

 являются результатом событий и взаимодействий, которые отражают 

обстановку и благополучие группы, причем индивид не обязательно вовлечен в 

эти события или взаимодействия (таким образом, эмоции могут быть 

межгрупповым феноменом); 

 они регулируют реакции как внутри группы, так и за ее пределами 

(например, они могут поощрять или ограничивать определенный тип поведения 

внутри группы). 

То есть, групповые эмоции разделяются и, таким образом, помогают 

сформировать группу. Хотя социальные эмоции как таковые влияют на 

переживания и действия людей, в случае групповых эмоций несколько легче –

благодаря действию определенной эмоции в группе – спровоцировать 

последующее действие.  

Другим феноменом, который действует в группах, но также и в 

межличностных отношениях в целом, является так называемое эмоциональное 

заражение. Люди всегда пытаются уловить и понаблюдать за тем, что делают 

другие и каковы их намерения. Окружающие люди могут влиять на человека 

через эмоциональную настройку. Эмоциональное заражение или контаминация 

– это процесс, при котором человек или группа влияет на эмоции или 

поведение другого человека или группы посредством сознательной или 

бессознательной индукции эмоциональных состояний и установо. Проблема 
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заключается в том, может ли это эмоциональное влияние помочь развить 

социальный интеллект членов группы. Особенно если учесть, что 

эмоциональное заражение считается компонентом эмпатии, а последняя 

является важным компонентом эмоционального интеллекта. Это, безусловно, 

явление, на которое можно рассчитывать в групповой работе. Атмосфера в 

группе, поддерживаемая соответствующими правилами игры, будет иметь свой 

определенный эффект. Если перейти от спонтанного влияния эмоционального 

заражения к более осознанной оценке того, что, вероятно, чувствует другой 

человек, можно  говорить о социальной оценке. 

Это зависит не только от контекста и наблюдаемого человека, но и от 

понимания и интерпретации эмоционального события. Эти явления, 

происходящие в группах и при индивидуальном взаимодействии с людьми, 

безусловно, изменяют или формируют динамику поведения и могут играть 

определенную роль в развитии эмоционального и социального интеллекта 

сотрудников реабилитационного центра. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, в работе рассмотрены теоретические аспекты социального 

интеллекта, эмоционального интеллекта, особенности склонностей личности, 

связанных с этими понятиями. В психологии трудно доказать, что 

инструменты, измеряющие сходные конструкции, на самом деле измеряют 

сходные вещи (например, социальный и эмоциональный интеллект) и, таким 

образом, что их результаты коррелируют. 

Сотрудники реабилитационных центров должны уметь поставить себя на 

место своих клиентов и понять, какие трудности они испытывают. Такой 

подход поможет им лучше понимать потребности клиентов и находить 

наиболее эффективные способы помощи. 

Важным элементом развития социального интеллекта является также 

умение эффективно общаться. Сотрудники реабилитационных центров должны 

уметь слушать других людей и выражать свои мысли и чувства в ясной и 

понятной форме. Они должны быть готовы к конструктивному диалогу и 

поиску компромиссов в случае возникновения конфликтов. 

Кроме того, сотрудники реабилитационных центров должны уметь 

управлять своими эмоциями и стрессом. Работа с людьми, страдающими от 

зависимостей, может быть очень трудной и вызывать у сотрудников много 

эмоционального напряжения. Поэтому важно научиться контролировать свои 

эмоции и находить способы релаксации и отдыха. 

Базой исследования выступил реабилитационный центр «Прогресс». В 

исследовании приняли участие 18 респондентов – сотрудников центра.  

С помощью методики диагностики социального интеллекта. Гидфорда, 

Дж. (адаптация Михайловой, Е.С.) проведена оценка уровня социального 

интеллекта. Для изучения коммуникативных и организаторских склонностей 

сотрудников центра использована методика «Коммуникативные и 

организаторские склонности» (Авторы – Синявский, В. В.  Федоришин, Б. А.). 
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Исследование по методике Гилфорда показало, что большинство 

сотрудников (55%) реабилитационного центра обладает уровнем социального 

интеллекта выше среднего, у 3 человек (17%) диагностирован высокий уровень, 

в том числе, у руководителя организации. Особого внимания заслуживают 5 

сотрудников (28%), социальный интеллект которых оценен как средний, среди 

них: 

 руководитель ресоциализации; 

 психотерапевт; 

 психолог; 

 специалист по первичным консультациям; 

 специалист по первичным консультациям. 

Результаты тестирования уровня коммуникационных склонностей 

респондентов свидетельствуют о том, что некоторые сотрудники обладают не 

достаточным уровнем этих склонностей, тем не менее, в своей 

профессиональной деятельности они развили эти способности до необходимого 

уровня. Большинство сотрудников обладает высоким уровнем 

коммуникативных склонностей (44%), однако, 28% обладают такими 

склонностями на уровне ниже среднего.  

Полученные уравнения множественной регрессии свидетельствуют о том, 

что увеличение уровня организационных склонностей на 1 единицу приводит к 

увеличению уровня социального интеллекта в среднем на 0,83 единицы, а 

увеличение уровня коммуникативных склонностей на 1 единицу увеличивает 

уровень социального интеллекта более чем 3,7 раза. То есть коммуникативные 

склонности наиболее значительным уровнем влияют на социальный интеллект. 

Выявлено, что коммуникативные склонности не влияют на организаторские 

склонности.  

В работе разработаны мероприятия по развитию социального интеллекта, 

сформирован перечень занятий, предложены упражнения. Развитие 

социального интеллекта также поможет сотрудникам реабилитационных 

центров развивать свои организаторские и коммуникативные склонности. Они 
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должны уметь планировать свою работу, координировать действия с коллегами 

и клиентами, а также управлять проектами и ресурсами. Развитие социального 

интеллекта поможет им стать более эффективными лидерами и менеджерами. 

В заключение, можно сказать, что развитие социального интеллекта 

является необходимым условием для успешной работы сотрудников 

реабилитационных центров.   
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Приложение 1 

 

Тест «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда 

 

Методика включает четыре субтеста, из них три составлены на невербальном 

стимульном материале и один – на вербальном. Субтесты диагностируют четыре 

способности в структуре социального интеллекта: познание классов, систем, преобразований 

и результатов поведения. Два субтеста имеют в своей факторной структуре также 

второстепенные веса, касающиеся способности понимать элементы и отношения поведения. 

Методика рассчитана на весь возрастной диапазон, начиная с 9 лет.  

Стимульный материал представляет собой набор из четырех тестовых тетрадей. 

Каждый субтест содержит от 12 до 15 заданий. Время проведения субтестов ограничено.  

Время, отведенное на каждый субтест, ограничено и составляет:  

6 минут (1 субтест - «Истории с завершением»);  

7 минут (2 субтест - «Группы экспрессии»); 

5 минут (3 субтест - «Вербальная экспрессия»);  

10 минут (4 субтест - «Истории с дополнениями»).  

Общее время тестирования, включая инструкцию, составляет 30-35 минут. 

Для обработки результатов используются бланк ответов, ключ к обработке и 

нормативные таблицы для определения стандартных значений.  

Бланки ответов обрабатываются с помощью специальных ключей. Результаты по 

отдельным субтестам отражают уровень развития одной (или нескольких) способностей 

фактора познания поведения. Результат по тесту в целом называется композитной оценкой и 

отражает общий уровень развития социального интеллекта. Суммы «сырых баллов» за 

каждый субтест, подсчитанные с помощью «ключей», записываются в первую строку 

итоговой таблицы на бланке ответов. За каждый правильный ответ  

испытуемому начисляется один балл. «Сырые баллы» переводятся в стандартные с помощью 

нормативных таблиц и записываются во вторую строку итоговой таблицы.  

 

 

 

 

 

  



68 

Продолжение приложения 1 

 Табл.1, п.1 

Ключ по субтестам 

№  Субтест 1  Субтест 2  Субтест 3  Субтест 4  

1  2  1  3  4  

2  2  4  3  3  

3  2  3  3  3  

4  3  3  1  2  

5  1  2  1  1  

6  3  1  2  1  

7  3  2  2  4  

8  3  2  1  1  

9  3  1  2  1  

10  3  4  3  2  

11  3  1  1  1  

12  1  1  2  2  

13  1  2   2  

14  2  4   1  

15   4    

 

Композитная оценка представляет собой сумму «сырых баллов» по каждому субтесту. 

Полученная сумма тоже переводится в стандартное значение. При совпадении ответа с 

ключом испытуемый получает 1 балл по соответствующей шкале. При несовпадении – 0 

баллов.  

 

Табл.2, п.1 

Нормативные таблицы для определения стандартных значений 

Стандартные значения  Субтесты  Композитная оценка  

1  2  3  4  

1  0 – 2  0 – 2  0 – 2  0 – 1  0 – 12  

2  3 – 5  3 – 5  3 – 5  2 – 4  13 – 26  

3  6 – 9  6 – 9  6 – 9  5 – 8  27 – 37  

4  10 – 12  10 – 12  10 – 11  9 – 11  38 – 46  

5  13 – 14  13 – 15  12  12 – 14  47 – 55  

 

После завершения процедуры обработки результатов получаются стандартные баллы по 

каждому субтесту, отражающие уровень развития соответствующих способностей к 

познанию поведения. При этом общий смысл стандартных баллов можно определить 

следующим образом:  

1 балл - низкие способности к познанию поведения;  

2 балла - способности к познанию поведения ниже среднего (среднеслабые);  
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3 балла - средние способности к познанию поведения (средневыборочная норма);  

4 балла - способности к познанию поведения выше среднего (среднесильные);  

5 баллов - высокие способности к познанию поведения. 
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«Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС) 

(Авторы – В.В. Синявский, В.А. Федорошин)  

 

Инструкция: на каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если вы 

затрудняетесь в выборе ответа, необходимо все-таки склониться к соответствующей 

альтернативе (+) или (-).  

Текст опросника  

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь?  

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими 

Вашего мнения?  

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из Ваших 

товарищей?  

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?  

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными людьми?  

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 7. Верно ли, что Вам приятнее 

и проще проводить время с книгами или за каким-либо другим занятием, чем с людьми?  

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли 

Вы отступаете от них?  

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас по 

возрасту?  

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные 

игры и развлечения?  

11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию?  

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы 

выполнить сегодня?  

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми?  

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с 

Вашим мнением?  

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

 16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими 

своих обязанностей, обязательств?           

17.Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 
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человеком?  

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя?  

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному?  

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке?  

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей?  

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело?  

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если 

приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх?  

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы Ваших товарищей?  

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам людей?  

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты?  

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в 

малознакомую Вам компанию?  

         30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе?  

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством 

людей?  

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не 

было сразу принято Вашими товарищами?  

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам компанию?  

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей?  

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей?  

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?  

37. Верно ли, что у Вас много друзей?  

38. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми 

людьми? 

39. Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом коллективе?  

         40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы 

своих товарищей? 
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 Обработка результатов и интерпретация. Коммуникативные способности - ответы «да» 

на следующие вопросы: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37; и «нет» на вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 

23, 27, 31, 35, 39. Организаторские способности - ответы «да» на следующие вопросы: 2, 6, 

10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38; и «нет» на вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.  

Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по каждому разделу методики, 

затем вычисляются оценочные коэффициенты отдельно для коммуникативных и 

организаторских способностей по формуле: К = 0,05*С, где К - величина оценочного 

коэффициента; С – количество совпадающих с ключом ответов.  

Оценочные коэффициенты может варьировать от 0 до 1.  
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Табл.1, п. 3 

Результаты тестирования по методике Дж. Гилфорда 

№ 

респондента 
Должность 

Композитная 

оценка 

Уровень  Оценка 

уровня в 

целом 

9 Руководитель ресоциализации 29 Средний  3 

4 Психотерапевт 34 Средний  3 

3 Психолог  36 Средний  3 

10 
Специалист по первичным 

консультациям 36 

Средний  3 

11 
Специалист по первичным 

консультациям 36 

Средний  3 

Итого человек 5 

8 
Консультант по терапии 

зависимости 38 

Выше 

среднего  

4 

14 Психолог в Иркутске  
38 

Выше 

среднего  

4 

15 Клинический психолог 
38 

Выше 

среднего  

4 

12 Психолог 
39 

Выше 

среднего  

4 

5 Психолог по Арт-терапии 
41 

Выше 

среднего  

4 

16 Психолог (онлайн) 
41 

Выше 

среднего  

4 

17 
Консультант по терапии 

зависимости 42 

Выше 

среднего  

4 

6 

Руководитель загородного 

отделения. Телесно-

ориентированный психотерапевт. 43 

Выше 

среднего  

4 

13 Психолог 
43 

Выше 

среднего  

4 

7 

Психолог. Ведущая 

психотерапевтических групп. 

Тренер по работе с персоналом. 44 

Выше 

среднего  

4 

Итого человек 10 

2 
Практический психолог. 

Руководитель программы. 47 

Высокий 5 

18 Психолог по «Гештальт-подходу» 47 Высокий 5 

1 
Директор центра реабилитации 

Прогресс 51 

Высокий 5 

Итого человек 3 
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Табл.1, п. 4 

Результаты тестирования по методике КОС 

№  Должность 

Оценка 

коммуникативных 

склонностей 

Оценка 

организационных 

склонностей 

1 
Директор центра реабилитации 

Прогресс 

4 5 

2 
Практический психолог. 

Руководитель программы. 

4 5 

3 Психолог  4 3 

4 Психотерапевт 3 3 

5 Психолог по Арт-терапии 4 5 

6 

Руководитель загородного отделения. 

Телесно-ориентированный 

психотерапевт. 

3 4 

7 

Психолог. Ведущая 

психотерапевтических групп. Тренер 

по работе с персоналом. 

4 4 

8 Консультант по терапии зависимости 2 3 

9 Руководитель ресоциализации 2 3 

10 
Специалист по первичным 

консультациям 

4 3 

11 
Специалист по первичным 

консультациям 

4 3 

12 Психолог 3 3 

13 Психолог 2 3 

14 Психолог в Иркутске  2 3 

15 Клинический психолог 2 3 

16 Психолог (онлайн) 3 3 

17 Консультант по терапии зависимости 3 3 

18 Психолог по «Гештальт-подходу» 4 3 

 

 

 














