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В настоящее время вопросы социально-
го развития подрастающего поколения 
находятся в центре внимания практи-

кующих специалистов и ученых. Социаль-
ное развитие детей старшего дошкольного 
возраста обусловлено в числе прочего разви-
тием социального интеллекта, предполагаю-
щего взаи модействие всех субъектов образо-
вательного процесса — детей, их родителей 
и педагогов. Для этого требуется создание 
соответствующей модели педагогического 
сопровождения этого процесса, что, в свою 
очередь, требует определения ее научной  
основы. 

В настоящее время изучено содержание по-
нятия «социальный интеллект» [2], особенности 
его онтогенеза [1, 3], представлена периодиза-
ция его развития [8]. Имеются некоторые науч-
ные сведения о структуре социального интел-
лекта в дошкольном детстве, о его диагностике 
[5, 7]. Несмотря на наличие разных методик 
диагностики социального интеллекта детей, ча-
сто они адресованы детям школьного возраста 

и их использование требует определенной мо-
дификации применительно к особенностям до-
школьников. 

В то же время есть потребность в допол-
нительном осмыслении теоретических осно-
ваний, необходимых для построения модели 
педагогического сопровождения развития со-
циального интеллекта (далее — МПСРСИ) у де-
тей старшего дошкольного возраста. Результа-
ты анализа позволят теоретически обосновать 
возможность конструирования такой модели 
на основе максимально возможной интегра-
ции положений разных подходов.

Исследование проблемы социального ин-
теллекта началось в 1920 г., когда Э.Л. Торн-
дайк впервые ввел в научный оборот поня-
тие «социальный интеллект» (далее — СИ), 
трактующееся как «способность понимать 
и управлять (to understand and manage) людь-
ми, поступая во взаимоотношениях с ними 
мудро [9]. 

Сегодня принято считать, что СИ обеспечи-
вает формирование модели поведения, ориен-
тированной на социальное признание, и  поз-
воляет ребенку успешно социализироваться 
и  адаптироваться в обществе. Но при этом 
в науке по-прежнему нет широкой панорамы 
возможностей развития СИ в разных возраст-
ных периодах дошкольного детства, а также 
отсутствует МПСРСИ. Поэтому важным явля-
ется определение научной основы для постро-
ения МПСРСИ детей старшего дошкольного 
возраста. В качестве такой научной основы мо-
жет выступать ряд научных подходов [6] (таб-
лица).
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Таблица 

Научные подходы, определяющие содержание МПСРСИ  
детей старшего дошкольного возраста

Название подхода Краткая характеристика подхода

Подходы общенаучного уровня методологии

Системный
(А.А. Богданов, Л. Берталанфи, И.В. Блауберг, 
В.Н. Садовский, Ю.А. Урманцев, Э.Г. Юдин  
и др.)

Объект или явление выступают в качестве системы, компо-
ненты которой обладают специфическими функциями  
и находятся в определенной иерархии

Деятельностный
(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн,  
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов  
и др.)

Личность является социальной характеристикой человека, 
приобретаемой в процессе и результате его активности.  
Деятельность является средством становления и развития  
в ребенке субъектности

Подходы конкретно-научного уровня методологии

Возрастной
(А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин,  
А.В. Запорожец, Л.С. Выготский,  
Л.И. Божович и др.)

Образовательный процесс детерминирован физиологиче-
скими, психическими, социальными особенностями разви-
тия личности, которые позволяют понять проблемы образо-
вания и создать условия для их решения 

Личностно-ориентированный
(К. Роджерс, К.Г. Казьмина и др.)

Личность ребенка является социальной, деятельной, твор-
ческой и формируется в процессе совместной деятельности 
и творчества субъектов образовательного процесса

Индивидуально-дифференцированный
(Я.А. Коменский, Н.Г. Чернышевский,  
А. Маслоу, Н.А. Алексеев, Е.В. Бондаревская 
и др.)

Процесс образования реализуется с учетом индивидуаль-
ных особенностей его субъектов, что позволяет активно 
управлять ходом его развития и требует создания разно-
образных условий обучения и воспитания

Антропологический
(Х. Плеснер, Б.Г. Ананьев, О.Ф. Больнов,  
Н.И. Пирогов и др.)

Педагогический процесс ориентирован на работу с детьми 
с учетом их уникальности как представителей человеческо-
го бытия

Герменевтический
(Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, М. Хайдеггер, 
Г.Г. Гадамер и др.)

Мышление и эмоциональная сторона личности ребенка  
имеют свою специфику, требующую учета при реализации 
педагогической деятельности 

Технологический
(Л. Андерсон, Дж. Блок, Б. Блум, Т. Гилберт, 
Н. Гронлунд, Б. Скиннер, Ю.К. Бабанский, 
В.П. Беспалько, В.И. Боголюбов, Г.К. Селевко 
и др.)

Образовательный процесс ориентирован на достижение по-
ставленной цели, спроектированной с учетом особенностей 
субъектов образовательного процесса, а также возможно-
стей образовательной организации

Средовой
(Е.П. Белозерцев, И.Б. Щербакова,  
Л.И. Новикова, Ю.С. Мануйлов и др.)

Процесс развития ребенка детерминирован факторами  
окружающей среды, которые необходимо моделировать  
и корректировать с целью предоставления детям возможно-
сти самореализации 

Парадигмальный
(М.В. Богуславский, И.А. Колесникова,  
Г.Б. Корнетов, Н.П. Юдина и др.)

Объект или явление, рассматриваемые в педагогическом 
процессе, имеют принадлежность к определенной модели, 
что позволяет педагогу задать вектор собственной деятель-
ности и охарактеризовать ее согласно выбранному подходу 

Обратимся к рассмотрению отражения идей 
вышеперечисленных подходов в построении 
МПСРСИ.

 Определяющим научную основу процес-
са развития СИ является системный подход, 

согласно которому СИ выступает в качестве 
системы, состоящей из взаимосвязанных ком-
понентов: саморегуляции, самооценки, межлич-
ностного взаимодействия, характеризующих-
ся процессуальностью, выполняющих каждый 
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свою определенную функцию, развивающихся 
в собственном ритме, обуславливающих разви-
тие друг друга. Применительно к старшему до-
школьному возрасту СИ представляет собой це-
лостную систему, отличающуюся возрастными 
особенностями, развивающуюся способность, 
которая помогает в дальнейшем выстраивать об-
щение и взаимодействие с людьми, разрешать 
конфликтные ситуации или предупреждать их 
возникновение на основе адекватной оценки 
себя, партнеров по деятельности и  регуляции 
собственных поступков и поведения. 

В качестве системы также могут рассматри-
ваться субъекты образовательного процесса 
(педагоги, дети и их родители), его содержа-
ние и средства его реализации. То есть процесс 
педагогического сопровождения СИ (далее — 
ПСРСИ) детей старшего дошкольного возраста 
может оказать воздействие на всех его участни-
ков.

 В организации и реализации ПСРСИ стар-
шего дошкольного возраста большое значение 
имеют идеи деятельностного подхода, позво-
ляющие педагогу: изучить и описать специ-
фику взаимодействия детей с окружающими, 
раскрыть его этапы; определить характер про-
явления и влияния уровней развития само-
регуляции и самооценки на межличностное  
взаимодействие; разработать векторы наибо-
лее успешного развития структурных компо-
нентов социального интеллекта. 

 Деятельностный подход соотносится с по-
ложениями возрастного подхода, и, соответ-
ственно, структура СИ может быть рассмотрена 
в рамках деятельностного и возрастного подхо-
дов. Исходя из содержания данных подходов, 
представляется возможным охарактеризовать 
СИ в старшем дошкольном возрасте. В этом 
периоде появляется осознание своего социаль-
ного Я, активно проявляется саморегуляция, 
выражающаяся в способности к самоконтро-
лю, формируется дифференцированная само-
оценка, позволяющая осознавать себя и свое 
положение в жизни, оценить свои желания 
и  мотивы; активизируется любознательность, 
что позволяет изучать окружающий мир, под-
ражать взрослым, осуществляя межличностное 
взаимодействие.

 На процесс ПСРСИ детей старшего дошколь-
ного возраста также экстраполируются идеи 

личностно-ориентированного подхода, рас-
крывающиеся в виде его функций: 

гуманитарной (оказание помощи ребенку 
в нормализации его самооценки). Результатом 
данной функции является понимание и приня-
тие себя и ближайшего окружения, и на осно-
вании этого — гармоничные отношения с близ-
кими; 

культуросозидательной (научение контро-
лю своего поведения, что повысит уровень са-
морегуляции). Результат — принятие каждым 
субъектом ценностей и формирование на их 
основе собственных установок, руководство 
ими при выстраивании дальнейших отноше-
ний с окружающими); 

функции социализации (содействие успеш-
ности взаимодействия со взрослыми и свер-
стниками). Результатом является рефлексия 
приобретенного социального опыта, играющая 
важное значение в развитии социального ин-
теллекта в силу необходимости осознанности 
действий.

 Положения личностно-ориентированного 
подхода связаны с положениями индивидуаль-
но-дифференцированного подхода, который 
в  контексте проблемы ПСРСИ старшего до-
школьного возраста проявляется как учет ин-
дивидуальных особенностей субъектов этого 
процесса, оказание помощи с опорой на возмож-
ности каждого ребенка, обеспечение комфорт-
ности жизнедеятельности и повышение СИ.  
Развитие структурных компонентов социаль-
ного интеллекта является уникальным для каж-
дого ребенка процессом. При выстраивании 
работы по его развитию необходимо учитывать 
характер отношения ребенка к себе, сверстни-
кам и взрослым, а также преобладающие спосо-
бы взаимодействия с ближайшим окружением.

ПСРСИ детей старшего дошкольного воз-
раста может быть представлено рядом направ-
лений, в содержании которых находят свое 
отражение личностно-ориентированный и ин-
дивидуально-дифференцированный подходы: 
проблематизация, проектирование, просвеще-
ние, сотрудничество, содействие.  Реализуя эти 
направления педагогического сопровождения, 
педагоги и родители должны осознавать, что 
в центре этого процесса находится ребенок, его 
личностный рост, физическое развитие и жиз-
ненные ценности. 
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 Важное место личностному развитию отво-
дится в рамках антропологического подхода. 
Опора на его идеи позволяет рассматривать 
ПСРСИ детей старшего дошкольного возраста 
в качестве способа развития личности, обеспе-
чивающего ребенку свободу выбора действий, 
формирование умений справиться с трудно-
стями. 

 В соответствии с герменевтическим подхо-
дом ПСРСИ должно осуществляться на основе 
глубинного понимания специфики мышления 
и чувств ребенка, которые, как социальный 
опыт, являются фундаментальными и опреде-
ляющими в дальнейшем его развитии. Данный 
подход обеспечит диагностику и коррекцию 
уровней развития структурных элементов СИ. 
Процесс ПСРСИ, базируясь на идеях герменев-
тического подхода, позволит обеспечить пони-
мание ребенком самого себя и окружающих его 
людей, осуществить процесс интериоризации 
социальных ценностей через непосредствен-
ное переживание ситуации, накопление опыта, 
в результате чего происходит целостное пони-
мание ситуации и наделение ее смыслом. 

 Повышение эффективности образователь-
ного процесса, его управляемости и ориенти-
рованности на конкретный педагогический 
результат обеспечивает технологический под-
ход, согласно которому ПСРСИ детей старшего 
дошкольного возраста предполагает наличие 
четко заданной цели, способов диагностики ее 
достижения, конкретной последовательности, 
логики этапов, способов взаимодействия на 
каж дом из них. 

Идеи технологического подхода положе-
ны в  основу разработки структуры МПСРСИ 
старших дошкольников, состоящей из: 

концептуального (теоретические подходы 
и принципы);

целевого (организация сотрудничества с субъ-
ектами образовательного процесса, направлен-
ная на развитие структурных компонентов СИ 
детей старшего дошкольного возраста);

содержательно-процессуального (проблема-
тизация, проектирование, просвещение, сотруд-
ничество и содействие);

 продуктивного компонентов (достижение 
максимальных возможностей уровней разви-
тия структурных компонентов СИ детей стар-
шего дошкольного возраста).

 Ориентации педагога на рассмотрение про-
цесса развития ребенка в зависимости от усло-
вий окружающей среды обеспечивает средовой 
подход. Развитие СИ старших дошкольников не-
обходимо осуществлять с учетом внешних и вну-
тренних факторов: семейного микроклимата, 
ориентиров образовательного процесса образова-
тельной организации, характера взаимодействия 
субъектов образовательного процесса, их культу-
ры, а также особенностей здоровья детей [4].

 Фундаментальным для разработки структуры 
МПСРСИ детей старшего дошкольного возрас-
та является парадигмальный подход, даю щий 
толчок развитию новых теорий и выдвижению 
гипотез. Согласно его идеям, МПСРСИ детей 
старшего дошкольного возраста демонстрирует 
взаимосвязь компонентов, совокупно обеспечи-
вающих систематическую продолжительную 
педагогическую деятельность, способствую-
щую развитию данного вида  интеллекта. 

Идеи данных подходов позволяют опре-
делить функции и направления ПСРСИ, со-
риентировать педагогов и родителей на учет 
внешних и внутренних факторов, детерми-
нирующих содержание компонентов модели 
и понимание специфики периода старшего до-
школьного детства. Отражение различных под-
ходов в МПСРСИ детей старшего дошкольного 
возраста представлено на рисунке.

Таким образом, проведенный выше анализ 
позволяет заключить, что имеются определен-
ные возможности инсталлирования положений  
представленных выше подходов в  теоретиче-
ские основания МПСРСИ детей старшего до-
школьного возраста, где каждый компонент 
модели содержит теоретические положения 
и  идеи различных подходов в разном объеме 
и в различных сочетаниях. Кроме того, возмож-
ной видится группировка подходов по степени 
наполняемости ими структурных компонентов 
МПСРСИ детей старшего дошкольного возрас-
та: мультиподходы (системный, деятельност-
ный, парадигмальный подходы), определяющие 
научную основу и функционирование всех ком-
понентов модели; узконаправленные (возраст-
ной, индивидуально-дифференцированный, 
личностно-ориентированный и антропологи-
ческий подходы), детерминирующие два–три 
компонента модели; единично направленные 
(технологический, средовой подходы), прояв-
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ляющиеся в содержании одного компонента  
модели.

На основании рассмотренных научных под-
ходов МПСРСИ детей старшего дошкольного 
возраста представляет собой систему, которая: 
выполняет гуманитарную, культуросозидатель-
ную и социализирующую функции; раскры-
вается в  ряде направлений: проблематизация, 
проектирование, просвещение, сотрудничество, 
содействие; ориентирована на понимание спец-
ифики мышления и чувств ребенка, учет и раз-
витие его личностных и физических качеств, 
понимание себя и окружающих. Она состоит из 
целевого, содержательно-процессуального, орга-
низационного и продуктивного компонентов, ре-
ализацию которых осуществляют действующие 
в обусловленном возрастной и индивидуальной 
спецификой детей алгоритме субъекты обра-
зовательного процесса, имеющие конкретные 
мотивы, цели, действия, условия, средства и ре-
зультаты, направленные на развитие СИ ребен-
ка. В МПСРСИ учитываются внешние и внутрен-
ние факторы, детерминирующие содержание ее  
компонентов.
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Рис. Отражение теоретических подходов в модели педагогического сопровождения  
развития социального интеллекта детей старшего дошкольного возраста
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