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И ДЕВОЧЕК СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

роблема гендерных различий – одна 
из сложных и дискуссионных в совре-
менной психологии. В научных иссле-

дованиях понятие «гендер» рассматривается 
как фактор, обусловливающий психологиче-
ские, социальные и культурные различия 
представителей мужского и женского пола. 
Исследование гендерных различий в поведе-
нии и психике человека представляется акту-
альным в связи с происходящими изменения-
ми в социокультурной жизни общества, кризи-
сом гендерной идентичности, деформацией 
представлений о гендерной специфике соци-
альных ролей, что обусловливает рост проб-
лем в сфере межличностного и социального 
взаимодействия личности на разных этапах 
онтогенеза, нарушения ее психологического 
здоровья. 

Различные аспекты гендерной проблема-
тики до недавнего времени рассматривались 
преимущественно в зарубежных исследовани-
ях, в которых убедительно доказано и обосно-
вано наличие гендерных различий в когнитив-
ной сфере личности и в сфере ее социально-
го поведения (Р. Ангер, С. Бэм, Ш. Берн, 
К. Гиллиган, Э. Маккоби, М. Хорнер и др.). 

На протяжении последнего десятилетия 
возрос интерес отечественных психологов к 
проблеме индивидуально-психологических раз-
личий. Отдельные эмпирические исследова-
ния гендерных различий в детском возрасте 
посвящены вопросам половой идентифика-
ции, половой дифференциации в межличност-
ных отношениях в группах детей, влиянию со-
вместной деятельности на генезис половых 
различий в развитии личности ребенка, фор-
мированию его психологического пола и опре-
делению стратегии воспитания (В.В. Абрамен-
кова, Т.В. Бендас, Е.П. Ильин, В.Е. Каган, 
И.С. Кон, Я.Л. Коломинский, В.А. Крутецкий, 
Т.И. Репина и др.). Однако на фоне значи-
тельного числа публикаций проблема гендер-
ной специфики мышления остается практи-
чески не изученной. В частности, в отношении 
детей дошкольного возраста подобные иссле-
дования единичны (И.Я. Каплунович, А.Л. Си-
ротюк). 

Вместе с тем в рамках отдельного научно-
го направления остается мало исследованной 

проблема гендерных различий в характерис-
тиках социального интеллекта, в том числе и 
на этапе дошкольного детства. Поведение ре-
бенка в процессе межличностного взаимодей-
ствия, его эмоциональные и когнитивные ха-
рактеристики тесно связаны с гендерной 
идентичностью. Изучение различий в характе-
ристиках социального интеллекта мальчиков 
и девочек 5–6 лет представляется важным в 
связи с современными требованиями индиви-
дуального подхода к личности ребенка, кото-
рый не может быть осуществлен без учета 
психологической ориентации на пол воспитан-
ника. Возникает необходимость в определе-
нии факторов, детерминирующих развитие 
социального интеллекта дошкольников с уче-
том их гендерных различий, что позволит ус-
пешно осуществлять индивидуальный подход 
к детям в формировании их компетентного по-
ведения, укреплении психологического здо-
ровья. 

Целью проведенного исследования было 
изучение гендерных различий в сфере соци-
ального интеллекта у старших дошкольников. 
Выборку составили 219 детей 5–6 лет (121 де-
вочка, 98 мальчиков) двух дошкольных учреж-
дений г. Минска в период 2010/2011 учебного 
года. При проведении исследования был ис-
пользован комплекс психодиагностических 
процедур, который включал тесты Валентай-
на для определения интеллектуального раз-
вития детей, модифицированную методику 
исследования социального интеллекта стар-
ших дошкольников, формирующий экспери-
мент, наблюдение за межличностным взаимо-
действием детей в игровой деятельности. Для 
обработки данных были использованы мето-
ды математической статистики (t-критерий 
Стьюдента, корреляционный анализ, одно-
факторный дисперсионный анализ, критерий 
Манна-Уитни, критерий Вилкоксона). 

На основании имеющихся подходов к пони-
манию социального интеллекта было принято 
его определение как интегральной интеллекту-
ально-социальной способности, проявляемой 
в системе межличностных отношений и обла-
дающей своеобразием структурных компонен-
тов, позволяющих понимать психическую ак-
тивность (чувства, намерения, мысли) людей 
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как причину их взаимообусловленного поведе-
ния в межличностной ситуации. 

Анализ теоретических и эмпирических ис-
следований проблемы развития социального 
интеллекта в детском возрасте (А.И. Савен-
ков, Е.В. Субботский, О.Б. Чеснокова и др.) 
дает основание структурно рассматривать со-
циальный интеллект как многокомпонентный 
конструкт, в котором можно выделить когни-
тивный, эмоциональный и поведенческий 
компоненты [1–3]. 

С целью изучения социального интеллекта 
мальчиков и девочек 5–6 лет нами была ис-
пользована модифицированная методика ис-
следования социального интеллекта Дж. Гил-
форда и М. Салливен [4]. Для ее модификации 
был разработан стимульный материал, соот-
ветствующий детским представлениям о соци-
альной действительности. Методика содержит 
в себе 4 субтеста и позволяет изучить как об-
щий уровень социального интеллекта ребенка, 
так и частные способности понимать поведе-
ние других людей: способность предвидеть по-
следствия поведения персонажей в опреде-
ленной ситуации (Субтест 1. «Заверши исто-
рию»), способность понимать и распознавать 
эмоциональные состояния человека на основе 
его мимики, позы, жестов (Субтест 2. «Группы 
экспрессии»), способность понимать измене-
ние значений сходных вербальных реакций че-
ловека в зависимости от контекста вызвавшей 
ситуации (Субтест 3. «Кто это сказал?»), спо-
собность понимать логику развития ситуации 
межличностного взаимодействия, значения по-
ведения людей в этих ситуациях (Субтест 4. 
«Подбери картинку»). Результаты психометри-
ческой проверки методики после ее адаптации 
на репрезентативной выборке (n=544) послу-
жили основанием для выводов относительно 
надежности, внутренней согласованности, 
критериальной и конструктивной валидности 
психодиагностического инструмента [5]. 

Основные гипотезы исследования заклю-
чались в том, что существуют гендерные раз-
личия во взаимосвязи и соотношении общего 
и социального интеллекта в дошкольном воз-
расте; существуют гендерные особенности в 
развитии социального интеллекта старших 
дошкольников. 

Первоначально в двух выборках, состоя-
щих из случайно отобранных мальчиков и де-
вочек равной численности (N=48), исследова-
лась степень значимости связи и достовер-
ность различий показателей общего и соци-
ального интеллекта детей. По результатам 
анализа выявлено, что для мальчиков сред-
нее значение общего интеллекта (80,48) ока-
залось статистически значимо выше среднего 

значения социального интеллекта (36,57) при 
p<0,001. Тогда как у девочек среднее значение 
общего интеллекта (8,04) статистически значи-
мо ниже среднего значения социального интел-
лекта (51,12) при p<0,01. Кроме того, у мальчи-
ков была обнаружена значительная корреляция 
между общим и социальным интеллектом 
(r=0,998 при p<0,001), свидетельствующая, что 
чем выше показатели их общего интеллекта, 
тем более высокий уровень развития социаль-
ного интеллекта. У девочек взаимосвязь между 
показателями общего и социального интеллек-
та значительно ниже (r=0,364 при p<0,01). 

Полученные данные были подвергнуты одно-
факторному дисперсионному анализу. В ка-
честве независимой переменной был опреде-
лен общий интеллект старших дошкольников 
при изучении его влияния на зависимую пере-
менную – социальный интеллект. Процедура 
однофакторного дисперсионного анализа по 
группе мальчиков показала, что при низком 
уровне развития их общего интеллекта показа-
тели социального интеллекта ниже, чем при 
среднем, а при высоком уровне выше, чем при 
среднем (p<0,01). Это позволяет рассматри-
вать общий интеллект мальчиков старшего 
дошкольного возраста как один из факторов 
развития их способности понимать себя и по-
ведение других людей в различных ситуациях 
межличностного взаимодействия. Вместе с 
тем в группе девочек старшего дошкольного 
возраста данная зависимость не прослежива-
ется. Средние величины социального интел-
лекта во всех градациях общего интеллекта 
одинаковы. Таким образом, общий интеллект 
девочек не оказывает существенного влияния 
на проявление их социального интеллекта и не 
является у них фактором успешности в позна-
нии окружающей межличностной реальности. 
Вероятно, что развитие социального и общего 
интеллекта дошкольниц идет параллельно. 
С другой стороны, неучтенным фактором, детер-
минирующим развитие социального интеллекта 
девочек, может также выступать общение со 
сверстниками и взрослыми. Вышеперечислен-
ные предположения нуждаются в дальнейшем 
изучении и конкретизации и представляют пер-
спективу для последующих исследований. 

Анализ данных по методике исследования 
социального интеллекта дошкольников пока-
зал отсутствие гендерных различий в общем 
уровне развития социального интеллекта де-
тей разного пола. Вместе с тем были выявле-
ны гендерные различия по показателям выра-
женности парциальных способностей соци-
ального интеллекта старших дошкольников. 
Результаты исследования представлены в 
таблице. 
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Таблица – Сравнительный анализ показателей выраженности способностей в структуре 
социального интеллекта мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста 

Субтесты Средние ранги U Уровень значимости, р 
 Мальчики (N=50) Девочки (N=61)   

«Заверши историю»  56,02 55,98 1524 0,995 
«Группы экспрессии»  50,10 60,84 1230 0,075 
«Кто это сказал?» 47,27 63,16 1088,5** 0,008 
«Подбери картинку» 62,74 50,48 1188* 0,041 
Социальный интеллект  
(композиционная оценка) 54,22 57,46 1436 0,597 

Примечание: * – достоверность при р≤0,05; ** – достоверность при р≤0,01 
 
Приведенные данные показывают, что 

мальчики и девочки статистически значимо 
различаются по уровням способностей пони-
мать изменение значений сходных вербаль-
ных реакций человека в зависимости от кон-
текста вызвавшей ситуации (р≤0,01), пони-
мать логику развития целостных ситуаций 
взаимодействия людей, смысл их поведения в 
этих ситуациях (р≤0,05). Мальчики старшего 
дошкольного возраста более успешно справ-
ляются с заданиями на понимание сюжета, 
логики развития истории, определение по-
следствий поведения персонажей в заданной 
ситуации и прогнозирование дальнейшего хо-
да событий. Тогда как девочки легче справля-
ются с заданиями на интерпретацию невер-
бальной экспрессии в поведении, распозна-
нии различных смыслов, которые могут при-
нимать одни и те же вербальные сообщения в 
зависимости от характера взаимоотношений 
людей и контекста ситуации общения. Девоч-
ки ориентированы преимущественно на эк-
стралингвистические свойства голоса, эмоцио-
нальность речи, тогда как мальчики – на со-
держание речевой фразы. 

Ввиду того, что модифицированная мето-
дика исследования социального интеллекта 
дошкольников позволяет изучить преимущест-
венно его когнитивный и эмоциональный ком-
поненты, необходимо было определить осо-
бенности развития и специфику проявления 
социального интеллекта ребенка в реальных 
межличностных ситуациях, то есть изучить по-
веденческий компонент. Обращение к этому 
аспекту было вызвано идеей, что ситуации, в 
которых проявляется социальный интеллект, 
многообразны и не могут быть ограничены 
изучением с помощью единой тестовой про-
цедуры. Таким образом, воздействуя эмпири-
ческим путем на развитие основных компо-
нентов социального интеллекта старших 
дошкольников разного пола, мы имели воз-
можность наблюдать за их проявлением и ди-
намикой развития в реальных межличностных 
ситуациях в условиях ведущей деятельности 

в дошкольном возрасте – игровой. Была раз-
работана программа формирующего экспери-
мента, нацеленная на комплексное развитие 
основных компонентов социального интеллек-
та старших дошкольников с учетом гендерных 
различий. 

Содержание программы комплексного раз-
вития основных компонентов социального ин-
теллекта старших дошкольников представле-
но по трем блокам: первый блок «О тебе и 
обо мне»; второй блок «Чувства, эмоции, во-
ля»; третий блок «Я и мое поведение». Пер-
вый и второй блок игр и занятий направлены 
на развитие эмоционального и когнитивного 
компонентов социального интеллекта стар-
ших дошкольников, развитие их гендерной 
идентичности. Третий блок направлен на раз-
витие поведенческого компонента социально-
го интеллекта: умений детей проявлять гиб-
кость в поиске адекватных средств общения, 
формирование способности к саморегуляции, 
стимулирование проявления креативности в 
общении. Коррекционно-развивающая работа 
была направлена на качественное преобразо-
вание познавательных функций, а также на 
развитие социальных способностей ребенка и 
проводилась вне занятий детей 1–2 раза в не-
делю в течение пяти месяцев. 

С целью определения у испытуемых дина-
мики развития социального интеллекта и спе-
цифики его проявления в общении со сверст-
никами в разных видах игровой деятельности 
под воздействием коррекционно-развива-
ющей работы формирующего эксперимента 
осуществлялось наблюдение за их игровым 
взаимодействием. Степень выраженности по-
казателей проявления компонентов социаль-
ного интеллекта детей фиксировалась в про-
токоле. 

Качественный анализ показал, что мальчи-
ки со средним и вышесреднего уровнем раз-
вития социального интеллекта в сюжетно-
ролевых играх предлагают разнообразные иг-
ровые замыслы, инициативны в придумыва-
нии целостных сюжетных событий в игре. Они 
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чаще, чем девочки, проявляют чувство юмора 
во взаимодействии со сверстниками, предла-
гают различные варианты решения проблемно-
игровых ситуаций. Старшие дошкольницы в 
сюжетно-ролевых играх в большей степени 
ориентированы на моделирование отношений 
(родственных, социально-ролевых), имеют бо-
гатый ролевой репертуар. При взаимодей-
ствии со сверстниками проявляют гибкость, 
в общении ориентируются на эмоциональное 
состояние партнера. Конфликтные ситуации 
девочки разрешают преимущественно спосо-
бом объяснения, опираясь на чувства игра-
ющих. В режиссерских играх у мальчиков наи-
более выражены способности к предвосхища-
ющей когнитивной оценке последствий пове-
дения воображаемых персонажей, у девочек – 
в создании выразительных образов игровых 
персонажей с интересными ролевыми репли-
ками. В играх-драматизациях при образной 
передаче характера героя мальчики проявля-
ют преимущественно критичность, эмоцио-
нальный контроль, тогда как девочки ориенти-
рованы на эмоциональную выразительность в 
воплощении образа героя. 

Контрольные срезы подтвердили эффек-
тивность программы формирующего экспери-
мента. Анализируя состояние исследуемых 
парциальных способностей социального ин-
теллекта старших дошкольников до и после 
экспериментальной работы, был зафиксиро-
ван достоверный сдвиг в уровне их развития 
(р < 0,001). Мы сравнили суммарные ранги по 
положительным сдвигам в уровне развития 
социального интеллекта мальчиков и девочек 
после проведенного формирующего экспери-
мента, что графически отражено на рисунке. 

Визуальный анализ данных позволяет сде-
лать заключение, что существуют гендерные 
особенности в развитии социального интел-
лекта старших дошкольников. Положитель-
ные сдвиги в уровне развития социального ин-
теллекта, а также в уровне развития парци-
альных способностей выражены сильнее пос-
ле формирующего эксперимента у девочек. 
Наибольшие положительные сдвиги у до-
школьниц обнаружены по эмоциональному 
компоненту социального интеллекта: понима-
ние (осмысление) эмоций, эмпатия. Тогда как 
у мальчиков обнаружены значительные сдви-
ги в развитии когнитивного компонента: пони-
мание действий и предвосхищение послед-
ствий поведения другого человека, логики 
развития ситуаций взаимодействия людей. 

Таким образом, сравнительный анализ ре-
зультатов проведенного исследования позво-
ляет сформулировать следующие выводы: 
1)  выявлены гендерные различия в соотно-

шении общего и социального интеллекта 
старших дошкольников. У мальчиков соци-
альный и общий интеллект имеют более 
тесную связь. Для них, вероятно, большее 
значение имеет познание поведения дру-
гого человека на когнитивном, а не на эмо-
циональном уровне. У девочек, напротив, 
способности, диагностируемые тестами на 
общий и социальный интеллект, более 
дифференцированы; 

2)  у мальчиков в старшем дошкольном воз-
расте общий интеллект преобладает над 
проявлением социального интеллекта, тог-
да как у девочек развитие социального ин-
теллекта опережает становление общих 
интеллектуальных способностей; 

 
 

 
Рисунок – Сравнительная диаграмма суммарных рангов по положительным сдвигам в уровне развития  

социального интеллекта мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста (по критерию Т–Вилкоксона)
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3)  в старшем дошкольном возрасте наблюда-
ются специфические особенности про-
явления социального интеллекта мальчи-
ков и девочек в разных видах игровой дея-
тельности, которые требуют адекватного 
психологического сопровождения, коррек-
ции и целенаправленного развития; 

4)  девочки демонстрируют лучшее развитие 
эмоционального компонента в структуре 
социального интеллекта, тогда как мальчи-
ки – когнитивного. За счет хорошо развито-
го эмоционального компонента и общий 
уровень социального интеллекта у девочек 
старшего дошкольного возраста оказыва-
ется выше, чем у мальчиков, что можно 
рассматривать как предпосылку успешной 
адаптации к социальному окружению на 
этапе дошкольного детства. 
Полученные результаты позволяют расши-

рить представления о предикторах успешно-
сти межличностного взаимодействия старших 
дошкольников в области гендерных различий 
и могут быть использованы при осуществ-
лении индивидуального подхода к детям в 
формировании их компетентного поведения, 
укреплении психологического здоровья. 
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SUMMARY 
The article presents the results of an empirical re-

search work on differences in social intellect of pre-
school children. There have been registered gender dif-
ferences in boys and girls of 5-6 years old regarding 
their general and social intellect, as well as specific 
characteristics in the manifestation and development of 
social intellect in various kinds of play activities.  
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АНАЛИЗ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ  
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

настоящее время в связи с гуманиза-
цией учебно-воспитательного процес-
са особую актуальность приобретает 

проблема развития личности. К числу значи-
мых личностных образований относится моти-
вационная сфера человека. 

Мы разделяем мнение А.Н. Леонтьева, сог-
ласно которому, мотивационная сфера челове-
ка включает в себя иерархию мотивов. Проб-
лемой мотивов личности занимались такие 
ученые, как Л.И. Божович, Е.П. Ильин, А.Н. Ле-
онтьев, С.Л. Рубинштейн, А. Маслоу, К. Род-
жерс, Х. Хекхаузен и др. А.Н. Леонтьев опреде-
ляет мотив как материальный или идеальный 
предмет, который побуждает и направляет на 
себя деятельность или поступок и ради которо-
го они осуществляются [1, с. 144–154].  

 

В психологии наиболее распространенным 
является разделение мотивов на внешние 
и внутренние (К. Замфир, М.В. Овчинников 
и др.). Вслед за Р.Р. Бибрихом, В.Я. Ляудис, 
А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Д.Б. Элькони-
ным и другими мы рассматриваем внутренние 
мотивы как непосредственно связанные с са-
мой деятельностью, реализующие познава-
тельную потребность и имеющие для личнос-
ти ценностный смысл. С  помощью внутренних 
мотивов реализуется потребность человека во 
внутреннем благополучии, в гармонизации 
внутреннего мира, в самосовершенствовании 
и самоактуализации.  

В контексте нашего исследования пред-
ставляет интерес понятие самоактуализации, 
широко разработанное в гуманистической пси-
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