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Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты, оказывающие воз-
действие на формирование социального интеллекта. Анализируются совре-
менные представления о возможной взаимосвязи социального интеллекта с 
уровнем тревожности людей. Отмечается, что в соответствии с результатами 
выполненного анализа современных исследований по взаимосвязи соци-
ального интеллекта и тревожности допустимо отметить, что уровень обра-
зования оказывает двоякую роль, одновременно повышая неуверенность в 
продуктивных отношениях, как свойство более развитого ума критически от-
носиться к себе, своим достижениям, ресурсности. В то же время, владение 
определенными техниками поведения, способствующими формированию 
более продуманного подхода к отношениям, выбору менее рисковой моде-
ли поведения, в которой учитываются вероятные опасности выстраивания 
отношений с людьми, возможно для более высокообразованных людей. Та-
ким образом, выдвигается гипотеза о том, что высокий уровень социального 
интеллекта не связан прямой корреляцией с образованием и более зависит 
от жизненного опыта, наличия навыков поведения в социуме, знакомством с 
различными социальными группами людей, возможно, даже включая мар-
гинальные группы, что является актуальным в настоящее время вызовов и 
рисков. Делается вывод, что состоявшаяся цифровизация, проникновение 
информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизнедея-
тельности людей привнесла также двоякие результаты. С одной стороны, 
значительно упростились возможности выстраивания первоначальных от-
ношений, задействование социальных позволяет отменить живое челове-
ческое общений, выводя естественные проявления эмоций и потребности в 
социальном контакте на уровень роботизации, перевода их в формат циф-
рового взаимодействия. В результате формирование реальных, подлинных 
отношений усложняется и становится призрачным, нереальным, утрачива-
ющим возможность личностной идентификации и выстраивания ситуации 
совпадения паззлов личностных интересов, притязаний, надежд и чаяний 
двух или более индивидумов при формировании отношений.

Ключевые слова: социальный интеллект, тревожность, социум, отношения, 
взаимодействие, эмоциональный интеллект, уровень образования.

TO THE QUESTION OF SOCIAL 
INTELLIGENCE AND ANXIETY OF PEOPLE 
WHO ARE IN SEARCH OF RELATIONSHIPS

I. Levchuk

Summary: The article discusses the main aspects that influence the 
formation of social intelligence, which, in turn, determines the level of 
people’s anxiety. It is noted that in accordance with the results of the 
analysis of modern studies on the relationship between social intelligence 
and anxiety, it is permissible to note that the level of education has a dual 
role, while increasing uncertainty in productive relationships, as a property 
of a more developed mind to be critical of oneself, one’s achievements, 
resourcefulness. At the same time, the possession of certain behavioral 
techniques that contribute to the formation of a more thoughtful 
approach to relationships, the choice of a less risky behavior model 
that takes into account the likely dangers of building relationships with 
people, is possible for more highly educated people. Thus, a hypothesis 
is put forward that a high level of social intelligence is not directly 
correlated with education and is more dependent on life experience, the 
presence of social behavior skills, acquaintance with various social groups 
of people, possibly even including marginalized groups, which is relevant 
in present challenges and risks. It is concluded that the digitalization 
that has taken place, the application of information and communication 
technologies in all spheres of human life has also brought twofold results. 
On the one hand, the possibilities of building initial relationships have 
become much simpler, the use of social allows you to cancel live human 
communication, bringing the natural manifestations of emotions and the 
need for social contact to the level of robotization, transferring them to 
the format of digital interaction. As a result, the formation of real, genuine 
relationships becomes more complicated and becomes illusory, unreal, 
losing the possibility of personal identification and building a situation 
where the puzzles of personal interests, claims, hopes and aspirations of 
two or more individuals coincide when forming relationships.

Keywords: social intelligence, anxiety, society, relationships, interaction, 
emotional intelligence, level of education.

Большинство исследователей определяют социальный 
интеллект как часть общего интеллекта, представля-
емого в виде способности, практического мышления 

или особой формы социальной адаптации. Обзор научной 
литературы показывает, что изучение социального интел-
лекта у людей, которые находятся в поиске отношений, как 
условие развития их коммуникативной компетентности, 
изучено недостаточно подробно [1]. В связи с этим, не-
обходимо расширить изучение социального интеллекта с 
учетом социальной и культурной среды [2]. 

Социальный интеллект зачастую рассматривается 
в исследованиях как особые когнитивные способности 
или умственные ресурсы человека. Социальный интел-
лект предлагает эффективное решение социальных и 
психологических проблем в культурно чувствительном 
обществе [3]. 

Социальный интеллект является основой для разви-
тия многих видов отношений между людьми, включая 
профессиональные, межличностные. Для формирова-
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ния эффективного действия необходима коммуника-
тивная компетентность, как составляющая социального 
интеллекта. Таким образом, акцентируя внимание на 
проблеме социального интеллекта, имеет смысл гово-
рить об уровне коммуникативной компетентности. Это 
подчеркивает исследование уровня социального интел-
лекта и социальной тревожности и влияния на формиро-
вание, развитие и качество отношений между людьми.

Проведенный эксперимент показывает особенно-
сти социального интеллекта и коммуникативной ком-
петентности школьников будущие учителя. Средняя 
интенсивность комплексной оценки социального ин-
теллекта означает, что люди достаточно эффективны в 
межличностных отношениях и нормально адаптирова-
ны в обществе. Люди со средним баллом социального 
интеллекта могут эффективно извлекать информацию 
о поведении людей, хорошо понимать язык невербаль-
ного общения, высказывать точные суждения о людях, 
успешно предсказывать их реакции в конкретных обсто-
ятельствах. У людей с уровнем социального интеллекта 
ниже нормального уровня отношения осложняются ве-
роятностью снижения социальной адаптации.

 Социальная тревожность определяется как «замет-
ный и постоянный страх перед одной или несколькими 
социальными ситуациями или ситуациями, в которых 
человек подвергается воздействию незнакомых людей 
или возможному контролю со стороны других» [4]. Че-
ловек испытывает боязнь, что он будет действовать не 
так, как ожидают окружающие, или как, по их представ-
лению, было бы действовать наилучшим образом, (или 
проявлять симптомы тревоги), что будет унизительным 
или смущающим» [5]. 

Основываясь на когнитивной модели тревожных 
расстройств Бека, Кларк и Уэллс [6] в 1995 г. высказали 
предположение, что социальная тревожность возникает 
вследствие развития когнитивных и поведенческих ме-
ханизмов, например, предвзятой оценки собственной 
социальной активности [7]. 

В соответствии с этим предположением, имеются 
данные о том, что социально тревожные люди оцени-
вают свои действия негативно, подчеркивая свои недо-
статки и недооценивая свои поведенческие навыки по 
сравнению с имеющимися навыками своего собесед-
ника, отдавая предпочтение его оценке, которая может 
носить предубеждение или сравнение с участниками с 
низким уровнем социальной тревожности [8].

После активации схемы опасности в обработку по-
ступающей информации вносятся искажения. Эти пред-
убеждения часто представляют собой искажения, влия-
ющие на интерпретацию событий таким образом, что это 
согласуется с содержанием дисфункциональных схем. В 
результате сохраняются негативные убеждения и оцен-
ки, усиливается их устойчивость [9].

 Предубеждения в обработке включают феномены 
внимания, такие как избирательное внимание к матери-
алам, связанным с угрозой, и предубеждения в интер-
претации событий. Общие ошибки или искажения вклю-
чают следующее (рисунок 1):

Тревожность взаимосвязана с приданием рисковой 
ситуации оценочного подхода. Ряд индивидумов под-
ходит к рассмотрению различных жизненных ситуаций 
с позиции имеющегося собственного прожитого или из-

Рис. 1. Основные ошибки, свидетельствующие о низком уровне социального интеллекта
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ученного чужого опыта, наличия алгоритмов поведен-
ческих стратегий, позволяющих избегать угрожающих 
ситуаций. 

В то же время, люди могут иметь выработанное 
устойчивое представление об ограниченности их соб-
ственных ресурсов, позволяющих полноценно реаги-
ровать на ситуации, которые могут представлять угрозу 
для безопасности, имиджа. То есть, несмотря на вероят-
ность насмешек, уверенный в себе юноша все-равно ос-
мелится подойти к девушке, даже если она отвергнет его 
на глазах у всех. Тревожность и уверенность обладают 
значительной корреляцией [10].

 Таким образом, социальный интеллект взаимосвя-
зан с наличием устойчивых механизмов поведенческих 
стратегий и реакций, позволяющих вырабатывать наи-
более подходящий ответ на внешние раздражители в 
виде реакций собеседника, его действий (зачастую, про-
вокационного характера, пренебрежительной мимики, 
показного превосходства, желания провести сравнение 
имеющихся данных в свою пользу). Следует отметить, 
что наиболее благоприятным и важным периодом для 
формирования социального интеллекта является дет-
ский и подростковый возраст [11].

 Многие составляющие алгоритмы механизмов со-
циального интеллекта усваиваются из поведенческих 
стратегий родителей, ближайшего окружения. В связи с 
этим для того, чтобы выработать наиболее эффективные 
элементы, составляющие социальный интеллект, более 
целесообразно выстраивать продуктивные социальные 
взаимоотношения различных уровней, активно прини-
мать участие в социальной жизни, расширяя круг взаи-
модействия, перенимая эффективные копинг-стратегии 
реагирования на ситуации, вырабатывая адекватные и 
устойчивые модели поведения. То есть, человек, кото-
рый не хочет оказаться смешным в глазах окружающих, 
например, одноклассников, не сможет оказать знаки 
внимания понравившейся девочке, опасаясь, что она 
поднимет его на смех, или окружающие будут их драз-
нить. Тем самым, происходит обеднение эмоционально-
го, внутреннего мира. 

Выбранная стратегия эскейпинга позволяет за-
ключить, что данный юноша не уверен в себе, придает 
чрезмерно большое значение мнению окружающих, 
обесценивает подлинность собственных желаний и 
переживаний. И, даже, возможно, оказывает неверный 
выбор жизненного сценария, исключая из его хода воз-
можную влюбленность и даже последующее создание 
семьи (после окончания школы и достижения совер-
шеннолетия). Более того, имеются свидетельства того, 
что социально тревожные люди хуже проявляют себя в 
социальных взаимодействиях по сравнению с лицами с 
низким уровнем социальной тревожности. Однако об-

щие доказательства дефицита социальной активности у 
пациентов с социальной фобией или людей с повышен-
ной социальной тревожностью неоднозначны. Несколь-
ко исследований показали, что социально тревожные 
люди хуже проявляют себя в социальных ситуациях. 

Несмотря на то, что результаты исследований не-
однозначны, у социально тревожных людей, в опреде-
ленной мере, наблюдается некоторый дефицит навыков 
социального взаимодействия. Остается неясным, про-
являются ли эти недостатки только в стрессовых соци-
альных ситуациях (например, из-за сильной внутренней 
сосредоточенности на симптомах тревоги и дисфункци-
ональных мыслях и убеждениях), либо же они являются 
результатом фактического когнитивного дефицита [12]. 
Последний пункт предполагает, что дефицит навыков 
должен наблюдаться не только в стрессовых социаль-
ных ситуациях, но и в оптимальных условиях тестиро-
вания. Согласно интегративной структуре социальных 
компетенций [13], социальный интеллект следует рас-
сматривать как значимую составляющую социально 
компетентного поведения [14]. 

Социальная компетентность, в свою очередь, трак-
туется как потенциал человека и, следовательно, явля-
ется необходимой способностью для соответствующей 
социальной деятельности. Модель предлагает относить 
социальный интеллект к социально разумному или ком-
петентному поведению. На социально компетентное 
поведение оказывают воздействие эмоциональный и 
практический интеллект, несколько модераторных пе-
ременных (например, альтруизм, доброжелательность 
человека) и социальный контекст [15].

Концепция социального интеллекта была впервые 
описана Торндайком (1920), который определил ее как 
«способность понимать и управлять мужчинами и жен-
щинами, мальчиками и девочками — действовать му-
дро в человеческих отношениях». На основе концепции 
многогранных моделей интеллекта была разработана 
интегративная модель социального интеллекта, харак-
теризующая ее как многомерную конструкцию произво-
дительности. Многогранные модели интеллекта обеспе-
чивают описание и классификацию способностей или 
тестов. В соответствии с берлинской моделью структуры 
интеллекта постулированы два аспекта.

 Первый — это оперативный аспект, содержащий 
пять когнитивных способностей (рисунок 2): 

Второй аспект возникает из четырех доменов контен-
та, связанных с материалом (рисунок3):

Социальное понимание является ключевой областью 
социального интеллекта. В последней версии моде-
ли авторы исключили социальные знания из основной 
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конструкции когнитивных способностей, поскольку они 
не отвечают требованиям универсальной валидности и 
независимости от контекста. Тем не менее, социальные 
знания должны быть положительно связаны с другими 
четырьмя доменами когнитивных способностей соци-
ального интеллекта.

Подтверждающий факторный анализ с использова-
нием мультиметодного дизайна подтвердил многомер-
ную структуру социального интеллекта для доменов 
социального понимания, социальной памяти и социаль-
ных знаний. Проведенные исследования позволили за-
ключить, что социальный интеллект отличается от ака-
демического интеллекта по оценке Берлинского теста 
структуры интеллекта. На основе модели социального 
интеллекта (улучшения и развития отношений разрабо-
тан Магдебургский тест социального интеллекта (MTSI), 
который оценивает три аспекта компетенций социаль-
ного интеллекта (рисунок 4):

Разработка задач измерения социальной гибкости 

еще не завершена; поэтому это измерение не включено 
в настоящее исследование. Каждый оцениваемый аспект 
способности измеряется с использованием четырех до-
менов контента, связанных с материалом (письменная и 
устная речь, изображения и видеозаписи). Четыре пред-
метных области изображают реалистичные социальные 
ситуации, имевшие место в реальной жизни, в результа-
те чего различные задачи MTSI обладают высокой степе-
нью внешней и экологической достоверности.

Учитывая значимость социального интеллекта для 
социальной компетентности и успешного социального 
поведения, выстраивания отношений кажется возмож-
ным, что дефицит социальной активности, наблюдаемый 
у людей с высоким уровнем социальной тревожности, 
по крайней мере, частично зависит от дефицита соци-
ального интеллекта. Отмечается, что в настоящее время 
отсутствуют валидные исследования, в которых рассма-
тривалась бы связь между социальной тревожностью и 
социальным интеллектом людей, находящихся в поиске 
отношений. 

Рис. 2. Когнитивные способности оперативного аспекта берлинской моделью структуры социального интеллекта

Рис. 3. Основные домены контента

Рис. 4. Аспекты компетенций социального интеллекта, оцениваемые в рамках проведения Магдебургского 
теста социального интеллекта
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