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Введение. Важное место в процессе профессионального педагогического образования занимает 
развитие социальных способностей будущих педагогов. Актуальность статьи обусловлена значитель-
ным влиянием социальных способностей субъекта на эффективность педагогической деятельности. 
Цель статьи – установление динамических и содержательных особенностей развития социальных 
способностей студентов под влиянием процесса профессионального обучения в вузе и мотивации 
учебной деятельности.
Материалы и методы. Для исследования проблемы было проведено тестирование студентов педаго-
гического университета, обучающихся по профилю «Начальное образование». Общий объем выборки 
составил 104 человека. В качестве методов диагностики применялись методики изучения свойств 
внимания «Красно-черная таблица», «Перепутанные линии»; для изучения социальных способностей 
использовался «Тест социального интеллекта» Дж. Гилфорда, М. Салливена; для анализа мотивации 
учебной деятельности – методика изучения мотивации обучения в вузе Т. И. Ильиной, методика диа- 
гностики учебной мотивации студентов А. А. Реана, В. А. Якунина. Обработка результатов эмпири-
ческого исследования производилась с использованием методов первичной описательной статистики, 
непараметрического критерия сравнения Mann-Whitney U test, коэффициента ранговой корреляции 
r-Spearman’s, регрессионного анализа; с целью определения особенностей психологической структуры 
социальных способностей – методы структурного анализа.
Результаты исследования. Полученные в исследовании результаты расширили представления  
о психологических факторах развития социальных способностей студентов – будущих педагогов  
в процессе профессионального педагогического образования. Также были выявлены основные тен-
денции в формировании способностей индивида в процессе профессионального образования, их роли  
в развитии социальных способностей студентов, установлена специфика связи мотивации учебной 
деятельности и социального интеллекта, определено значение педагогической практики в развитии 
социальных способностей студентов. Процесс развития социальных способностей в ходе обучения  
в вузе можно разделить на два этапа. В течение первого этапа осуществляется перестройка сформи-
рованной на этапе школьного образования психологической системы социальных способностей. На 
втором этапе происходит гармонизация мотивационной сферы учебной деятельности, приводящая  
к качественному росту социального интеллекта и усовершенствованию психологической структуры 
социальных способностей.
Обсуждение и заключение. Материалы статьи будут полезны преподавателям средних и высших пе-
дагогических образовательных учреждений, сотрудникам психологических служб в целях повышения 
эффективности формирования педагогических способностей студентов, сопровождения процессов 
адаптации студентов к обучению в вузе, преодоления деструктивных тенденций учебно-профессио- 
нального развития.
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Introduction. An important place in the process of professional pedagogical education is occupied by the 
development of social abilities of students – future teachers. The relevance of the article is determined by the 
significant influence of the subject’s social abilities on the effectiveness of pedagogical activity. The purpose of 
the article is to establish the dynamics and content specifics of the development of social abilities of students 
under the influence of the process of learning at universities and the motivation of educational activity.
Materials and Methods. Testing students of the Pedagogical University, enrolled in the academic track “Primary 
Education”. The total sample size is 104 people, including 1st year students – 24 people, 2nd  courses – 21 people, 
3rd courses – 31 people, 4th courses – 28 people. The following methods were used as diagnostic methods: methods 
for studying the properties of attention – “Red-black table”, “Confused lines”; for the study of social abilities, 
the “Test of Social Intelligence” was used by J. Guildford, M. Sullivan; to study the motivation of educational 
activity – a methods for studying the motivation of learning at a university by T. I. Ilyina, a methods for diagnosing 
educational motivation of students by A. A. Rean, V. A. Yakunin. The results of the empirical study were processed 
using the methods of primary descriptive statistics, the non-parametric comparison criterion Mann-Whitney U test,  
the rank correlation coefficient r-Spearman’s, and regression analysis; in order to analyze the characteristics of 
the psychological structure of social abilities, structural analysis methods were used.
Results. The results obtained in the study expanded the understanding of the psychological factors in the 
development of social abilities of students – future teachers in the process of professional teacher education. As 
a result of the study, the main trends in the development of the individual’s abilities in the process of learning 
were identified, their role in the development of social abilities of students, the specificity of the relationship 
between the motivation of educational activity and social intelligence was established, the role of pedagogical 
practice in the development of social abilities of students was shown. The process of development of social 
abilities during training at a university can be divided into two stages. During the first stage (1–3 year), there is  
a restructuring of the psychological system of social abilities formed at the stage of school education, accompanied 
by an increase in the contradiction between the student’s perceptions and expectations of the content of training 
at the university and the existing level of development of social abilities. Under the influence of the inclusion 
of a student in the 4th year of study in active pedagogical practice (the second stage), the motivational sphere of 
educational activity is harmonized, leading to a qualitative increase in social intelligence and the development 
of the psychological structure of social abilities.
Discussion and Conclusion. The results presented in the article will be useful to teachers of secondary and higher 
pedagogical educational institutions, employees of psychological services in order to increase the effectiveness of 
the formation of pedagogical abilities of students, accompanying the processes of adaptation of students to study 
at the university, overcoming the destructive trends of educational and professional development.
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Введение
Педагог – это профессия, в которой 

предъявляются повышенные требования 
к характеру взаимодействия с участни-
ками образовательного процесса. Их 
выполнение относится не только к ком-
муникации учителя с обучающимися, но 
и к организации общения с родителями, 
коллегами, другими субъектами образова-
ния. Важность взаимодействия и коммуни-
кации в работе учителя объясняется тем, 
что его деятельность традиционно относят 
к типу профессий «человек – человек», 
связанных с пониманием и распознава-
нием умонастроений и поведения людей, 
их образа жизни и деятельности, струк-
турированием взаимодействия за счет 
«привнесения порядка, упорядоченности 
в сложную жизнь человека и общества»1.

Обозначенные особенности закреп- 
лены и в нормативных требованиях  
к деятельности учителя на уровне про-
фессионального стандарта «Педагог». 
Описанные в нем трудовые действия 
хорошо соотносятся с характером про-
фессии типа «человек – человек». Пе-
дагог должен понимать, принимать, ре-
гулировать поведение обучающихся, 
проектировать педагогические ситуации, 
понимать особенности социального взаи- 
модействия в образовательной организа-
ции и т.п.2.

На уровне профессиональной под-
готовки у будущего педагога должны 
быть сформированы компетенции по 
организации социального взаимодей-
ствия и реализации своей роли в команде 
(УК-3), совместной и индивидуальной 
деятельности обучающихся (ОПК-3), 
взаимодействия с участниками образо-
вательных отношений (ОПК-7) и др.3. 
В компетентностной модели компетен-

ции формулируются как способности, 
владение которыми позволит педагогу 
реализовывать требования профессио- 
нального стандарта. При этом в со-
держании образовательного стандарта 
(3++) увеличен объем педагогической 
практики (не менее 60 з.е.), рассматрива-
ющейся ведущим средством формирова-
ния социальных способностей будущих 
педагогов.

В стороне остается психологический 
аспект профессионального обучения, 
реализующий знание преподавателем 
особенностей развития психической 
жизни студента, в том числе и его со-
циальных способностей. Ввиду этого 
наиболее популярной моделью фор-
мирования социальных способностей  
в вузе является линейная. В ней студен-
ты, во-первых, изначально ориентиро-
ваны на деятельность педагога; во-вто-
рых, преподаватель должен достроить 
исходный уровень социальных способ-
ностей средствами учебных предметов 
и практики; в-третьих, достраивание 
происходит в соответствии с показате-
лями сформированности компетенций. 
Линейная модель предполагает прямое 
воздействие на студента с целью форми-
рования его способностей.

Сложно говорить об эффективности 
данной модели по причине, например, 
низкого трудоустройства студентов-педа-
гогов в школу: около 60 % обучающихся  
в педагогических вузах завершают 
свое обучение и лишь 30 % трудо- 
устраиваются в школу4. Однако несо-
стоятельность системы формирования 
педагогических способностей приводит 
к неготовности выпускников к работе  
в школе; неготовность к взаимодей-
ствию со школьниками, их родителями 

1 Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. М.: Академия, 2004. С. 183.
2 Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) от 18 октября 2013 г. 
№ 544н [Электронный ресурс]. URL: http://профстандартпедагога.рф/профстандарт-педагога (дата 
обращения: 06.05.2020).

3 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование: утв. приказом Министерства 
образования 22 февраля 2018 г. № 121 [Электронный ресурс]. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/
FGOS%20VO%203++/Bak/440301_B_3_16032018.pdf (дата обращения: 06.05.2020).

4 Протокол заседания Совета по русскому языку от 5 ноября 2019 г. [Электронный ресурс].  
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/61986 (дата обращения 06.05.2020).
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является антимотивационным фактором 
выбора школы как места работы.

В настоящей статье анализируются 
условия применения нелинейной моде-
ли развития социальных способностей 
студентов-педагогов, учитывающей пре-
жде всего психологические факторы их 
становления в вузе. Преобладание ли-
нейной модели объясняется слабостью 
теории способностей, в основе своей 
сформулированной еще в 1940–1950-е гг.  
в работах Б. М. Теплова5. Его идеи  
о развитии способностей в деятельности 
не содержали ответы на вопросы о том, 
как они создаются в деятельности, в чем 
психологическая логика их развития, как 
они связаны с психическими функциями6. 
Решение обозначенных вопросов пред-
принято в разрабатываемой В. Д. Шад- 
риковым теории способностей и одарен-
ности [1], в которой предложена структура  
способностей, описаны механизмы их 
формирования в деятельности, показана 
роль личности в их развитии. Основыва-
ясь на положениях данной теории, целью 
статьи является анализ психологиче-
ских особенностей развития социальных 
способностей студентов-педагогов в их 
взаимосвязи с развитием индивидных  
и личностных способностей. Реализация 
данной цели позволит наметить пути 
нелинейного формирования социаль-
ных способностей в условиях обучения  
в педагогическом вузе.

Обзор литературы
Исследование развития социальных 

способностей в педагогическом образо-
вании является частью более широкой 
проблемы анализа социального взаи-
модействия на разных уровнях образо-
вания. Необходимо обратить внимание 
на ряд исследований, посвященных из- 
учению способностей студентов вообще  
и социальных способностей в частности, 
влиянию социальных способностей учи-
теля на организацию образовательного 
процесса, учебную деятельность об- 

учающихся, их развитие и психическое 
состояние.

Необходимость актуализации про-
блемы развития способностей студентов 
объясняется преобразованием содержа-
ния высшего образования. Так, в исследо-
вании Л. В. Астаховой утверждается, что 
происходящие сегодня перемены в систе-
ме высшего образования сопровождают-
ся низким уровнем готовности студентов  
к решению интегрированных профес-
сиональных задач [2]. При этом увели-
чение объема практики в ФГОС ВО 3++  
требует и изменения подходов к фор-
мированию компетенций у студентов.  
В исследовании И. И. Головановой,  
Н. В. Телегиной и О. И. Донецкой было 
показано наличие существенных труд-
ностей в реализации магистрантами 
способностей понимания педагогиче-
ского взаимодействия и педагогического 
процесса в ходе учебной практики [3].

Если на уровне организации обра-
зовательного процесса в вузе речь чаще 
идет о развитии компетенций студентов, 
то в плане решения задач их разви-
тия исследователи обращают внимание 
прежде всего на формирование эмоцио-
нального интеллекта, эмпатических [4], 
творческих [5] и рефлексивных [6] спо-
собностей. Предметом исследований 
становятся влияние способностей на 
развитие личности обучающихся [7], 
их профессиональное самоопределе-
ние [8]; обширной темой становятся 
исследования познавательных способ-
ностей студентов [9–12]. Важно об-
ратить внимание на кросскультурные 
исследования развития способностей, 
характерным примером которых явля-
ется работа М. В. Лиханова, В. И. Иш- 
матулиной и А. Я. Фенина, в которой 
дается сравнительная оценка развития 
пространственных способностей рос-
сийских и китайских студентов [13].

Достаточно содержательны в совре-
менной психологии исследования про-
блем развития социальных способностей 

5 Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. М., Л.: Изд-во АПН РСФСР, 1947. 335 с.
6 Шадриков В. Д. Способности и одаренность человека. М.: Институт психологии РАН, 2019. С. 67.
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студентов, что объясняется внедрением 
информационных технологий в систему 
российского высшего образования [14]. 
Данная проблема относится к вопро-
сам профессионального развития не 
только студентов-педагогов, но и вра-
чей [15], менеджеров [16], социальных 
работников [17] и других профессий. 
Необходимо особо отметить сходство 
предметной проблематики развития 
социальных способностей (коммуника-
тивной компетентности) у, например, бу-
дущих медиков [15], педагогов [18; 19],  
менеджеров [16]. Это является интерес-
ной перспективой интеграции не только 
психологического знания о социальных 
способностях специалистов разных про-
фессий, но и интеграции методов их 
изучения и формирования.

Не только актуальность проблемы 
социального взаимодействия в сфере 
образования, но и недостаточность раз-
вития социальных способностей в ус-
ловиях вузовского обучения вынуждает 
исследователей все чаще обращаться 
к проблеме их развития у работающих 
учителей [20–24]. Так, в исследовании 
О. Г. Смоляниновой и Ю. В. Поповой 
акцентируется внимание на необходимо-
сти развития специальных компетенций  
у студентов и педагогов, способству- 
ющих более успешному решению препо-
давателем конфликтов в образовании [20].  
В. Н. Мезинов и М. А. Захарова обсужда-
ют социально-педагогические способы 
подготовки учителя к работе по разви-
тию социальных и коммуникативных 
способностей учащихся в целом, их 
социального интеллекта [21]. Исследо-
вание А. К. Ценковой, Л. К. Йордановой  
и Г. Г. Киряковой посвящено использо-
ванию учителем ИКТ для построения 
успешной межкультурной коммуни-
кации в школе – пониманию им куль-
турных особенностей разных учеников,  
а также развитию его толерантности [22].

Проблема развития социальных спо-
собностей активно изучается в зарубежной 
психологии и педагогике: анализируется 
влияние когнитивных способностей [25],  
социальной чувствительности [26],  
способностей взаимодействовать и по-

нимать учеников и их родителей [27; 28] 
на эффективность педагогической дея-
тельности; развитие навыков коммуни-
кации учителя с учениками средствами 
интерактивной поддержки [29]. Помимо 
развития социальных способностей пе-
дагога рассматриваются и конкретные 
формы их воздействия на обучающегося: 
влияние близости отношений учителя 
и обучающихся на самооценку послед-
ними способностей, на удовлетворен-
ность от учебы [30]; влияние близости 
и позитивного характера отношений 
учителя и ученика на самооценку по-
следними своей школьной компетент-
ности [31], на проявления отчуждения 
от школы и учебной деятельности [32], 
на мотивацию индивидуальной учебной 
деятельности [33]; влияние характера 
взаимоотношений учителей, родителей  
и школьников на их адаптацию к обучению 
в средней школе [34]. Предметом совре-
менных исследований становится анализ 
особенностей организации совместного 
обучения в школе [35], его конкретных 
технологий [36–38]. Интерес представ-
ляют и работы, посвященные изучению 
особенностей социального, социально- 
эмоционального развития самих обуча-
ющихся и его влияния на успешность 
обучения и развития [39–41].

Обобщая обзор исследований, отме-
тим, что проблема развития социальных 
способностей в условиях профессио-
нального обучения и профессиональной 
деятельности активно изучается и в оте-
чественной, и в зарубежной психологии 
и педагогике. Это объясняется не только 
значительным влиянием характера соци-
альных взаимодействий на успешность 
обучения и педагогической деятельно-
сти, но и многообразием аспектов про-
явления данной проблемы.

Обратим внимание на важную мето-
дологическую и прикладную проблему 
в изучении социальных способностей. 
Часто, констатируя актуальность их ис-
следования, психологи рассматривают 
социальные способности изолированно 
от связи с другими психологическими 
характеристиками человека. Лишь не-
значительное число работ посвящено 
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проблеме поиска психологических фак-
торов, влияющих на развитие и фор-
мирование социальных способностей. 
Приоритет часто отводится условиям  
и факторам педагогического образования –  
предметной подготовке, педагогиче-
ской практике. В современной теории 
способностей [1; 42] разработано пред-
ставление о ее трехаспектном проявле-
нии, позволяющем ответить на вопрос 
о субъективных факторах развития,  
в том числе и социальных способно-
стей. Выделяемые в данной теории 
типы способностей (индивида, субъ-
екта деятельности, личности) связаны 
между собой специфическим образом. 
Становясь субъектом учебно-профес-
сиональной деятельности, студент под 
воздействием новых целей обучения 
начинает формировать способности 
субъекта будущей педагогической дея- 
тельности. В основе этого лежит опре-
деленный уровень развития индивид-
ных способностей (познавательных 
и психомоторных функций). Перевод 
способностей индивида (функцио-
нальных характеристик способностей)  
в способности субъекта деятельности  
(в операционные характеристики способ-
ностей) – длительный процесс, сопрово-
ждаемый адаптацией к новым услови-
ям обучения, принятием нормативных 
требований к результату обучения, вы-
страиванием индивидуальных способов 
деятельности. Связь двух типов способ-
ностей и ее динамика на разных курсах 
обучения определяются особенностями 
мотивации деятельности – ее качествен-
ной и динамической характеристикой  
в разные периоды профессионального 
обучения.

Большинство рассмотренных в об-
зоре работ выполнены на материале 
изучения способностей субъекта дея-
тельности (например, [4; 9; 18]. В дан-
ном исследовании авторы проверили 
надежность предложенной теоретиче-
ской модели развития способностей сту-

дентов педагогического университета. 
Исследование направлено на установ-
ление динамических и содержательных 
особенностей формирования способно-
стей субъекта педагогической деятель-
ности (социальных) в их взаимосвязи  
с уровнем и содержанием развития спо-
собностей индивида (познавательных 
функций) и способностей личности 
(мотивации учебно-профессиональной 
деятельности). Объяснение специфики 
взаимосвязи трех типов способностей 
даст возможность обратиться к обсу- 
ждению вопроса о нелинейном характере 
направленного формирования социаль-
ных способностей студентов – будущих 
педагогов.

Материалы и методы
Решение сформулированной в на-

стоящем исследовании цели носит ком-
плексный характер, что предполагает по-
следовательное выполнение ряда задач.

1. Оценка особенностей развития 
способностей индивида производилась 
на материале изучения свойств внима-
ния студентов – объема, распределения, 
переключения, концентрации. Для их 
изучения использовался тест «Крас-
но-черная таблица» Ф. Д. Горбова [43];  
для изучения свойства концентра-
ции внимания – тест «Перепутанные  
линии»7.

2. Оценка способностей субъекта 
деятельности производилась на матери-
але изучения показателей социального 
интеллекта. В качестве диагностиче-
ского средства применялся «Тест со-
циального интеллекта» Дж. Гилфорда  
и М. Салливена8. В теории интеллекта 
Дж. Гилфорда [44] «многообразие спо-
собностей познания поведения объеди-
нено в понятие социального интеллекта –  
системы интеллектуальных способно-
стей, независимых от фактора общего 
интеллекта и связанных, прежде всего, 
с познанием поведенческой информа-
ции»9. Тест Дж. Гилфорда позволяет 

7 Платонов К. К. Психологический практикум. М.: Высшая школа, 1980. С. 83–86.
8 Михайлова (Алешина) Е. С. Тест Гилфорда. Диагностика социального интеллекта. СПб.:  

ИМАТОН, 2006. 56 с.
9 Там же. С. 3.
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измерить уровень развития четырех 
способностей (операций познания по-
ведения) в структуре социального ин-
теллекта – познание классов поведения 
(CBC), систем поведения (CBS), преоб-
разований поведения (CBT) и результа-
тов поведения (CBI). Так, выделенные 
Дж. Гилфордом операции познания пове-
дения относятся к категории социальных 
способностей субъекта педагогической 
деятельности. Они оказывают влияние 
на эффективность взаимодействия пе-
дагога и других участников образова-
тельного процесса, так как отражают 
способности распознавать контексты 
поведения учеников, родителей, по-
нимать отношения между учениками, 
родителями, учителем и учениками, ви-
деть логику развития и изменения этих 
отношений в целом.

Развитие социальных способностей 
происходит значительно раньше поступ- 
ления в педагогический вуз, поэтому 
важно установить, как они преобразу-
ются под влиянием процесса профессио- 
нального обучения. В основе функцио- 
нирования этих способностей лежит 
множество психологических факторов, 
среди которых познавательные функции 
(внимание, память, мышление, речь  
и др.) занимают значительное место. 
Важным представляется установить 
связь между развитием свойств внима-
ния и социальных способностей: как они 
изменяются в процессе обучения, какие 
операции познания поведения более 
или менее зависимы от уровня развития 
свойств внимания и др.

3. Изучение мотивации учебной 
деятельности производилось с ис-
пользованием опросника «Мотива-
ция обучения в вузе» Т. И. Ильиной10  
и опросника «Изучение мотивов учеб-
ной деятельности студентов» А. А. Реана  
и В. А. Якунина11.

Необходимость изучения мотивации 
учебной деятельности студентов-педа-

гогов вызвана тем, что, согласно теории 
способностей В. Д. Шадрикова, моти-
вация определяет, направляет развитие 
способностей. Мы можем предположить, 
что и развитие способностей индивида  
и субъекта деятельности, и изменение их 
связи в процессе обучения будут спец-
ифическим образом обусловлены моти-
вацией учебной деятельности студентов 
на разных курсах обучения.

Объектом исследования были сту-
денты педагогического университета, 
обучающиеся по профилю «Начальное 
образование». Объем выборки соста-
вил 104 человека, в том числе студенты  
I курса – 24, II курса – 21, III курса – 31, 
IV курса – 28. Обработка результатов ис-
следования производилась с использова-
нием методов первичной описательной 
статистики (среднее арифметическое, 
коэффициент вариации), непараметри-
ческого критерия Mann-Whitney U test, 
коэффициента ранговой корреляции 
r-Spearman’s, регрессионного анали-
за; анализ развития психологической 
структуры социальных способностей 
производился с использованием мето-
дов структурного анализа – расчета ин-
дексов когерентности, дивергентности 
и организованности психологической 
структуры12.

Результаты исследования
Развитие свойств внимания. Пред-

ставленные в таблице 1 данные позволя-
ют оценить уровень и динамику развития 
свойств внимания в процессе обучения 
в вузе. Во-первых, развитие свойств 
внимания неравномерно и гетерохронно 
в процессе обучения. Каждое свойство 
имеет специфическую тенденцию изме-
нения в течение обучения – постепен-
ный спад объема внимания, снижение 
распределения внимания до II курса  
и постепенный его рост в течение  
II–IV курсов, цикличность развития 
переключения внимания и его значи-

10 Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2002. С. 433–434.
11 Там же. С. 434–437.
12 Слепко Ю. Н., Ледовская Т. В., Цымбалюк А. Э. Анализ данных и интерпретация результатов 

психологического исследования. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2018. С. 161–169.
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тельный рост на IV курсе, резкий рост 
концентрации внимания в течение III  
и IV курсов.

Во-вторых, изменения в уровне раз-
вития свойств внимания с I по III курсы 
носят характер тенденции; лишь при 
переходе на IV курс различия статисти-
чески достоверны: снижение объема 
внимания (U = 286,0 при p ≤ 0,05), рост 
распределения внимания (U = 267,5 
при p ≤ 0,05), рост переключения вни-
мания (U = 223,5 при p ≤ 0,001), рост 
концентрации внимания (U = 130,0 при 
p ≤ 0,001). Следует предположить, что 
период первых трех лет обучения необ-
ходим для поиска оптимального уровня 
развития свойств внимания, подстройки 
под нормативные требования обучения  
в вузе, выработки индивидуальных спо-
собов решения учебно-профессиональ-
ных задач. Именно поэтому развитие 
свойств внимания в течение I–III кур-
сов происходит постепенно, без резких 
скачков. Лишь к концу обучения, когда 
описанные задачи решены, происходит 
качественное изменение в психологиче-
ской организации внимания как познава-
тельной функции. Эти изменения фикси-
руют для студента оптимальный уровень 

развития внимания, позволяющий решать 
учебно-профессиональные задачи.

В-третьих, отметим высокую вариа-
тивность показателей свойств внимания  
в процессе всего обучения в вузе. Это сви-
детельствует о высокой степени индиви-
дуальности в развитии свойств внимания, 
что должно учитываться при разработ-
ке программы развития познавательных  
и социальных способностей студентов – 
будущих педагогов.

Далее перейдем к решению задачи 
анализа результатов исследования раз-
вития социального интеллекта студен-
тов-педагогов.

Развитие социального интеллекта. 
Представленные в таблице 2 результаты 
позволяют отметить, во-первых, наи-
более общую характеристику развития 
социального интеллекта – постепенный 
рост его показателей в процессе обуче-
ния. Если для отдельных показателей 
характерны периоды более или менее 
интенсивного роста и спада, в развитии 
социального интеллекта как комплексно-
го показателя наблюдается непрерывный 
рост вплоть до окончания обучения.

Во-вторых, значительный рост ком-
плексного показателя социального ин-

13 Лабораторный практикум по психологии человека. Ч. 1. Диагностика познавательных спо-
собностей / Сост. Н. П. Ансимова, Е. Г. Заверткина, Н. Г. Рукавишникова. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 
2002. C. 44–47.

Т а б л и ц а 1. Развитие свойств внимания в процессе профессионального обучения
T a b l e  1. The development of attention properties in the process of learning

Свойства внимания / Attention 
Properties

I курс /
1st year

II курс /
2nd year

III курс /
3rd year

IV курс /
4th year

Мх Cv Мх Cv Мх Cv Мх Cv
Объем / Scope 43,8 19 44,8 24 45,9 16 50,4 34
Распределение / Distribution 177,5 33 185,5 19 181,3 24 161,5 16
Переключение / Switching 96,5 40 95,4 28 127,2 116 72,9 41

Концентрация / Concentration 2,7 121 2,0 59 1,5 64 6,5 70

Примечание: Мх – среднее арифметическое, Cv – коэффициент вариации. Согласно порядку 
обработки результатов теста «Красно-черная таблица»13, шкалы объема, распределения и пере-
ключения внимания обратные (чем > балл, тем < уровень), шкала концентрации внимания прямая 
(чем > балл, тем > уровень).
Note: Мх – arithmetic mean, Cv – the coefficient of variation. According to the procedure for processing 
the results of the “Red-Black Table” test, the scales of volume, distribution and switching of attention 
are inverse (the > point, the < level), the concentration scale is direct (the > point, the > level).
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теллекта происходит между III и IV кур- 
сами, когда различия в его уровне ста-
тистически достоверны (U = 241,0 при 
p ≤ 0,01). К концу обучения социальный 
интеллект характеризуется уровнем 
выше среднего. В связи с этим мож-
но говорить об относительно высоком 
уровне развития социальной интуиции 
студентов-педагогов к концу обучения, 
что отражает способность извлекать мак-
симум информации о поведении людей, 
успешно прогнозировать их реакцию  
в нормативных условиях, понимать язык 
невербального общения, хорошо органи-
зовывать коммуникацию и др.14.

В-третьих, в течение всего обуче-
ния сохраняется средний уровень ва-
риативности комплексного показателя 
социального интеллекта (показатель 
вариативности – коэффициент вариа-
ции). Это говорит о том, что профессио- 
нальное педагогическое образование 
способствует формированию типичного 
для студентов-педагогов уровня разви-
тия социальных способностей – выше 
среднего.

В-четвертых, обратим внимание на 
развитие психологической структуры 
социального интеллекта, показателем 
чего является индекс ее организованно-
сти (далее – ИОС), демонстрирующий 
соотношение интеграционных (количе-

ство и сила статистически достоверных 
положительных корреляций) и дезорга-
низационных (количество и сила стати-
стически достоверных отрицательных 
корреляций) процессов в структуре15.  
В течение I и II курсов организованность 
структуры социальных способностей 
минимальна – ИОС = 2 балла, т. е. со-
циальные способности слабо интегри-
рованы друг с другом, функционируют 
независимо друг от друга.

Учитывая, что системообразующим 
фактором деятельности является ее цель, 
можно говорить, что в течение первых 
двух лет обучения у студентов слабо 
выражено понимание результата про-
фессионального обучения. Минималь-
ный объем педагогической практики 
не позволяет соотнести содержание 
обучения с содержанием профессио- 
нальной деятельности. Увеличение объ-
ема практики на III курсе приводит  
к росту дезорганизационных процессов 
в системе социальных способностей 
(ИОС = -4), что является естественным 
процессом. Первое длительное участие  
в педагогической практике (на III курсе –  
5 недель) приводит к пониманию студен-
том несоответствия имеющегося уровня 
развития социальных способностей тре-
бованиям деятельности педагога – осо-
бенностям организации взаимодействия 

Т а б л и ц а  2. Развитие социального интеллекта в процессе профессионального 
обучения
T a b l e  2. The development of social intelligence in the process of learning

Показатели / 
Indicators

I курс /
1 year of study

II курс /
2 year of study

III курс /
3 year of study

IV курс /
4 year of study

Мх Cv Мх Cv Мх Cv Мх Cv
CBC 9,5 25 7,8 35 9,0 25 10,1 29
CBS 7,4 19 8,5 16 8,0 22 8,8 29
CBT 7,7 35 8,2 36 8,7 27 9,6 22
CBI 5,1 28 5,4 37 5,5 34 7,1 40
КО 29,7 16 29,8 18 31,1 15 35,6 23

14 Михайлова (Алешина) Е. С. Тест Гилфорда. Диагностика социального интеллекта. С. 37.
15 Слепко Ю. Н., Ледовская Т. В., Цымбалюк А. Э. Анализ данных и интерпретация результатов 

психологического исследования. С. 161–169.
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с учениками и родителями, коллега-
ми, администрацией школы. В течение  
III курса происходит перестройка струк-
туры социальных способностей, при-
водящая, во-первых, к качественному 
росту уровня комплексного показателя 
социального интеллекта на IV курсе  
(U = 241,0 при p ≤ 0,01), во-вторых,  
к значительному повышению интегри-
рованности структуры социальных спо-
собностей (ИОС = 14). В результате все 
типы социальных способностей стано-
вятся включенными в функционирова-
ние структуры (имеют статистически 
достоверные связи с другими способ-
ностями). При этом наибольший вес  
в структуре приобретают способности 
познания классов (СВС) и результатов 
поведения (CBI), т. е. включаясь в прак-
тику реального педагогического взаимо-
действия (на IV курсе ее объем 6 недель), 
студент видит общие характеристики 
в организации деятельности учителя  
и учеников (СВС), а также учится про-
гнозировать последствия своих действий 
в школе (CBI).

В-пятых, интерес вызывает характер 
связи развития социального интеллекта 
и академической успеваемости студен-
тов на разных курсах обучения. Обратим 
внимание на отсутствие статистически 
достоверных связей между комплексным 
показателем социального интеллекта 
и успеваемостью в течение всего пе-
риода обучения. При этом и значения 
коэффициентов корреляции находятся 
в пределах слабой положительной свя-
зи: I курс – r = 0,20, II курс – r = 0,06,  
III курс – r = 0,27, IV курс – r = 0,22. 
Cвязь между успеваемостью и социаль-
ным интеллектом в течение всего об- 
учения носит нелинейный характер, что 
вполне ожидаемо – оценка успеваемости 
в вузе отражает имеющиеся у студентов 
знания по изучаемым предметам. Не-
линейность связи данных показателей 
проявляется в том, что по результатам 
регрессионного анализа на I курсе наи-
более высокая успеваемость у студентов 
со средним и выше среднего уровнем со-
циального интеллекта, на II, III и IV кур- 

сах – при среднем уровне социаль-
ного интеллекта. Высокие показате-
ли развития социальных способностей  
в процессе педагогического образования 
не являются гарантией академической 
успешности студентов.

Анализ связи успеваемости и соци-
ального интеллекта позволяет сформули-
ровать два предположения, требующих 
своей проверки. Успешность педагоги-
ческой деятельности после окончания 
обучения в вузе, вне всякого сомнения, 
должна быть положительно связана  
с социальными способностями учителя 
(см., например [30–34]). Отсутствие та-
кой связи в процессе профессионального 
обучения может быть источником труд-
ностей в адаптации к педагогической 
деятельности, формирования деструк-
тивных тенденций профессионального 
развития учителя. Можно предполо-
жить, что более чем двукратное увели-
чение объема практики в ФГОС ВО 3++  
позитивно скажется на развитии соци-
альных способностей студентов-педа-
гогов. Это может стать ресурсом для их 
более успешной адаптации к условиям 
самостоятельной педагогической дея-
тельности.

Особенности связи свойств вни-
мания и социального интеллекта. Рас-
сматривая внимание как индивидную 
способность, мы предположили, что  
в процессе профессионального обучения 
оно будет влиять на развитие способно-
стей субъекта деятельности. При этом 
процесс обучения выступает ведущим 
фактором, обеспечивающим влияние 
одного типа способностей на другой, 
«связывание» их друг с другом. Меха-
низмом влияния является происходящее 
в процессе обучения формирование 
профессиональной идентичности, про-
фессионального самосознания будущего 
педагога, развитие профессиональных 
способностей. Результаты динамики раз-
вития социального интеллекта подтвер-
ждают существующие в педагогической 
психологии представления о том, что 
«учебно-профессиональная деятель-
ность обеспечивает формирование и раз-
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витие субъекта труда»16. В ходе анализа 
было установлено, что динамика связи 
внимания и социальных способностей 
студентов носит специфически зависи-
мый от периода обучения характер.

На I курсе достоверно связаны объем 
внимания и познание преобразований 
поведения – CBT (r = 0,43 при p ≤ 0,05), 
распределение внимания и познание ре-
зультатов поведения – CBI (r = 0,30 при 
p ≤ 0,05), концентрация внимания и по-
знания систем поведения – CBS (r = 0,48  
при p ≤ 0,05). На II курсе достоверно 
связаны распределение и переключе-
ние внимания с познанием результатов 
поведения – CBI (r = 0,39 при p ≤ 0,05 
и r = 0,52 при p ≤ 0,05), переключение 
внимания и комплексный показатель 
социального интеллекта (r = 0,31 при 
p ≤ 0,05). На III курсе подобная связь 
установлена между распределением 
внимания и познанием классов (CBC)  
и систем поведения (CBS) (r = 0,29 при  
p ≤ 0,05 и r = 0,31 при p ≤ 0,05), переклю-
чением внимания и познанием систем  
поведения – CBS (r = 0,35 при p ≤ 0,05), 
концентрацией внимания и познанием 
классов (CBC) и систем поведения (CBS) –  
(r = 0,37 при p ≤ 0,05 и r = 0,43 при  
p ≤ 0,05), также комплексным показа-
телем социального интеллекта (r = 0,43 
при p ≤ 0,05). На IV курсе сила связей 
данных показателей снижается, в связи 
с чем была установлена лишь досто-
верная связь между объемом внимания  
и познанием систем поведения – CBS  
(r = 0,26 при p ≤ 0,05).

Полученные результаты позволя-
ют сделать ряд важных заключений 
об изменении характера связи между 
свойствами внимания и социальными 
способностями студентов.

Динамику этой связи можно оха-
рактеризовать по типу от разнообразия 
связей к их унификации в процессе 
обучения. На I курсе каждая социаль-
ная способность имеет значимую связь 
с отдельными свойствами внимания, 
например, объем внимания связан со 

способностью к пониманию изменения 
значения сходного поведения в разных 
ситуационных контекстах (r = 0,43 при 
p ≤ 0,05). Такая связь закономерна, по-
скольку обеспечивает успешную адап-
тацию к многообразию новых социаль-
ных контактов в студенческой группе, 
университете. Так же и в отношении 
других установленных на I курсе свя-
зей следует указать на соответствие 
отдельным социальным способностям 
высокого уровня развития отдельных 
свойств внимания.

Однако в течение II и III курсов связи 
постепенно унифицируются – комплекс 
свойств внимания обеспечивает высо-
кий уровень развития меньшего числа 
показателей социального интеллекта. 
При этом увеличивается связь свойств 
внимания с комплексным показателем 
социального интеллекта. Начало роста 
последнего между II и III курсами (см. 
табл. 1) свидетельствует о наиболее 
интенсивном влиянии свойств внима-
ния не только на отдельные показатели 
социального интеллекта, но и его общий 
уровень.

Рассмотрим снижение силы и зна-
чимости связи свойств внимания и со- 
циального интеллекта на IV курсе. 
Можно предположить, что произошед-
шая в течение II–III курсов унификация 
связей свойств внимания и социального 
интеллекта обеспечила приобретение 
студентом субъектной позиции в отно-
шении учебно-профессиональной дея-
тельности – понимание целей, способов 
и средств наиболее эффективной ее 
организации. Управление развитием со-
циальных способностей уже не требует 
использования ресурсов способностей 
индивида – студент может осознанно 
управлять деятельностью. Это хорошо 
соотносится с описанным выше каче-
ственным ростом социального интел-
лекта между III и IV курсами, а также 
с завершением учебно-академическо-
го периода обучения в вузе (III курс)  
и началом учебно-профессиональной 

16 Поваренков Ю. П. Проблемы психологии профессионального становления личности. Саратов: 
СГСЭУ, 2013. С. 173.
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деятельности (III–IV курсы). Последняя 
характеризуется «формированием психо-
логической системы профессиональной 
деятельности, что, в целом, и является 
одним из основных результатов профес-
сионального обучения в вузе»17.

Роль мотивации в развитии соци-
альных способностей. Ставя задачу 
оценки влияния мотивации на развитие 
социальных способностей, мы исходим 
из того, что «мотивация тесно связана 
со способностями, с одной стороны, 
определяя их развитие, с другой – про-
являясь в функциональных состояниях 
(духовных способностях)»18. Функции 
мотивации как комплекса духовных 
способностей обширны – «гармониза-
ция личности, устранение противоречий  
с окружающей средой или блокирование 
этих противоречий, сосредоточение на 
познаваемой проблеме, на постижении 
истины, внутреннем равновесии, по-
зитивном взгляде на жизнь, высокой 
концентрации устремлений, усилении 
воли и ее контроля со стороны личности, 
“Я”» [1, с. 19–20]. Можно предполо-
жить, что помимо фактора унификации 
связей свойств внимания и социальных 
способностей на III курсе и его роли  
в запуске интенсивного роста социаль-
ного интеллекта (III–IV курсы), особую 
роль в этом процессе будет занимать 
мотивация учебной деятельности.

Представленные на рисунке ре-
зультаты показывают, что мотивация 
учебной деятельности специфическим 
образом связана с развитием социаль-
ных способностей студентов-педагогов. 
Во-первых, динамика связи выраженно 
нелинейная, что указывает на наличие  
в процессе педагогического образования 
факторов, приводящих к разной степени 
согласованности представлений студен-
тов о себе в будущей профессии и своих 
способностях по овладению ей.

Во-вторых, в течение I–III курсов 
динамика связи носит нарастающий 
отрицательный характер, что отражает 
усиливающееся противоречие между 

представлением студентов о профессии 
(мотивы деятельности) и возможностями 
ее овладения (способности). Это хорошо 
соотносится с описанными выше ре-
зультатами – неравномерным развитием 
свойств внимания, определяющих разви-
тие социального интеллекта; отсутстви-
ем в течение I–III курсов качественных 
изменений в уровне развития последне-
го; перестройкой психологической си-
стемы социальных способностей. Таким 
образом мотивация учебной деятельно-
сти в течение I–III курсов способствует 
перестройке представлений студентов 
о своих способностях и возможностях 
по овладению профессией. Источником 
мотивации являются ожидания студен-
тов, поступающих в педагогический вуз, 
представления о профессии учителя, 
сформированные за время школьного 
обучения, и др. Необходимость изучения 
теоретического материала, методики 
преподавания, других дисциплин вы-
нуждает студента изменять мотивацию 
деятельности, предпринимать усилия 
для развития и совершенствования своих 
способностей к будущей деятельности.

В-третьих, лишь между III и IV кур-
сами мотивация начинает выполнять 
функции гармонизации представлений  
о профессии учителя, устранения проти-
воречия между имеющимся и требуемым 
уровнем развития педагогических спо-
собностей (в том числе социальных). Это 
хорошо согласуется с ростом комплекс-
ного показателя социального интеллекта 
и организованности системы социаль-
ных способностей на IV курсе обучения. 
Ведущую роль в перестройке систе-
мы социальных способностей играет 
рост значимости мотивации получения 
знаний и диплома, коммуникативных  
и профессиональных мотивов, а также 
мотивации творческой самореализации. 
В комплексе это отражает стремление 
студента-выпускника реализовать на 
практике представления о способах  
и средствах решения задач профессио-
нальной деятельности.

17 Там же. С. 174.
18 Шадриков В. Д. Способности и одаренность человека. С. 120.
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Обобщая полученные результаты, от-
метим, что в процессе профессионально-
го обучения происходит неравномерное  
и гетерохронное развитие социальных спо-
собностей студентов – будущих педагогов. 
Значимую роль в этом развитии играют 
факторы мотивации учебной деятельности 
и педагогической практики, в особенности, 
включенной практики на III–IV курсах 
обучения. Именно они обеспечивают не 
только количественные, но и качественные 
изменения в процессе развития социальных 
способностей студентов.

Обсуждение и заключение
Представленные в настоящем иссле-

довании результаты являются одним из 
первых опытом реализации заложенных 

в новой психологической теории спо-
собностей В. Д. Шадрикова идей о связи 
способностей индивида и способно-
стей субъекта деятельности и личности.  
В связи с этим технология описания 
процесса развития социальных спо-
собностей студентов-педагогов не ли-
шена недостатков методологического  
и технологического характера. Обратим 
внимание на ее преимущество перед 
линейным пониманием процесса форми-
рования способностей в условиях про-
фессионального обучения. Например,  
в исследованиях М. В. Ветлужской [4],  
Н. И. Наумкина [9], Р. С. Наговицына [18] 
преобладает линейный анализ развития 
эмпатических способностей студентов, 
развития их мышления, коммуникатив-
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Р и с у н о к. Изменение силы связи мотивации учебной деятельности  
и социальных способностей студентов – будущих педагогов, усл. ед.

F i g u r e.  Change in the scope of interrelation between motivation for educational 
activities and social abilities of students – future teachers, in arbitrary units

Примечание: связь представлена в условных единицах силы статистически достоверной корре-
ляции. Положительной и значимой связи на уровне p ≤ 0,001 присваивается 3 балла, на уровне  
p ≤ 0,01 – 2 балла, на уровне p ≤ 0,05 – 1 балл; при отрицательной связи знак балла меняется 
(подробнее см. в19). Сумма баллов дает возможность оценить силу и динамику связи изучаемых 
показателей в процессе обучения.
Note: The relationship is presented in arbitrary units of the strength of a statistically significant 
correlation. Positive and significant correlation at the level of p ≤ 0,001 provides 3 points, at the level of 
p ≤ 0,01 – 2 points, at the level of p ≤ 0,05 – 1 point; with a negative relationship, the sign of the score 
changes. The sum of points makes it possible to assess the strength and dynamics of the relationship of 
the studied indicators in the learning process.

19 Слепко Ю. Н., Ледовская Т. В., Цымбалюк А. Э. Анализ данных и интерпретация результатов 
психологического исследования. С. 165.
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ных способностей. Полученные ими 
результаты, безусловно, ценны, однако 
они недостаточно учитывают влияние на 
развитие способностей других важней-
ших психологических факторов, к кото-
рым могут быть отнесены индивидные 
и личностные способности человека.

Предложенные в новой теории спо-
собностей идеи позволяют достаточ-
но непротиворечиво объяснять процесс 
профессионального развития будущих 
педагогов. Прежде всего речь идет о воз-
можности показать, как психологические 
особенности развития свойств внимания 
оказываются связанными с развитием 
социальных способностей студентов. Ин-
дивидные и субъектные способности раз-
виваются неравномерно и гетерохронно, 
что хорошо соотносится с результатами 
многочисленных исследований процесса 
профессионального развития студентов 
в вузе20. Однако преимуществом ново-
го подхода к пониманию способностей 
является не столько возможность уста-
новления взаимосвязей между ними, 
сколько появление реальных перспектив 
нелинейного управления процессом фор-
мирования способностей субъекта дея-
тельности. При этом значительная роль 
здесь должна быть уделена индивидуа-
лизации учебно-профессионального раз-
вития студентов, о чем в педагогической 
психологии преимущественно говорится 
в отношении лишь общего образования21. 
Важно, чтобы речь шла не только об ин-
дивидуализации системы обучения [45],  
а об индивидуализации процесса разви-
тия (профессионального и психического) 
студента-педагога.

Необходимо обратить внимание  
и на установленную в исследовании 
роль мотивации учебной деятельности  
в развитии социальных способностей 
студентов. Исследование показало, что 
она реализует множество функций, ве-
дущая среди которых – устранение про-

тиворечия между имеющимися у сту-
дентов ожиданиями и представлениями 
о профессии учителя и необходимостью 
систематической учебно-профессио-
нальной подготовки к ней. Лишь после 
включения студентов в длительную 
педагогическую практику в школе связь 
между мотивацией учебной деятель-
ности и уровнем развития социальных 
способностей начинает играть разви-
вающую педагогические способности 
функцию. В педагогической психологии 
неоднократно отмечалась роль педаго-
гической практики в профессиональном 
развитии студентов22. Однако крайне 
редко объяснение этого феномена произ-
водится в связи с изменением мотивации 
учебной деятельности студентов после 
практики и ее влияния на активизацию 
развития социальных способностях.

Говоря о перспективах реализации 
новой теории способностей в реше-
нии вопроса повышения эффектив-
ности профессионального формиро-
вания студентов-педагогов, отметим 
следующее. Рассмотренные факторы 
развития социальных способностей 
(внимание и мотивация) не исчерпы-
вают их перечень. В множестве пси-
хологических исследований установ-
лена положительная связь отдельных 
показателей социального интеллекта  
с развитием коммуникативных способ-
ностей, эмоциональной сферы, черта-
ми личности (дружелюбием, чувстви-
тельностью в общении и пр.), уровнем  
и содержанием развития Я-концепции, 
рефлексивными способностями и пр.23. 
Таким образом, процесс формирования 
социальных способностей студентов  
в ходе профессионального образования 
должен учитывать множество психоло-
гических источников их развития.

Между тем и полученные в насто-
ящем исследовании результаты будут 
полезны организаторам высшего пе-

20 Поваренков Ю. П. Проблемы психологии профессионального становления личности. С. 143–156; 
Толочек В. А. Психология труда. С. 294–296.

21 Савенков А. И. Педагогическая психология: в 2-х тт. Т. 2. М.: Академия, 2009. С. 287–288.
22 Григорович Л. А., Марцинковская Т. Д. Педагогика и психология. М.: Гардарики, 2006. 480 с.
23 Михайлова (Алешина) Е. С. Тест Гилфорда. Диагностика социального интеллекта. С. 33–36.
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дагогического образования в реше-
нии возникающих проблем. Они мо-
гут быть использованы в решении во-
просов адаптации студентов не только 
к профессиональному обучению, но  
и к самостоятельной педагогической дея- 

тельности; вопросов индивидуализации 
и дифференциации процесса обучения. 
Руководители педагогических практик 
смогут более акцентированно ставить 
цели и задачи разных видов практик  
и оценивать эффективность их реализации.
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