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6-7-летних детей, как отмечает Л. И. Божович, является «внутренняя позиция школьника» которая характе-
ризуется стремлением ребенка занять новое место в системе общественных отношений со взрослыми, осу-
ществить социально-значимую, социально оцениваемую учебную деятельность. 

Другое важнейшее новообразование - произвольность психических процессов - способность целенаправ-
ленно управлять своим поведением и своими психическими процессами. Изменение в сознании характери-
зуется появлением так называемого внутреннего плана действий - способностью оперировать в уме [Коре-
панова 2006: 122]. Одним из важнейших изменений личности ребенка является изменения в его представле-
ниях о себе, переживание своего тела как воплощения «Я», образа тела.  

Развитие и усложнение этих образований создает благоприятное условие для развития рефлексии - спо-
собность осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных результатах, способах их достижения, 
переживаниях, чувствах и побуждениях, что в результате приведет ребенка самопознанию образа своего 
телесного «Я» [Корепанова 2006: 74]. 

Представления ребенка об образе своего телесного Я к концу старшего дошкольного возраста является 
первым и необходимым этапом в появлении предпосылок рефлексивного сознания. В это время у детей 
наблюдается закономерный поступательный процесс: от элементарных самоощущений и актов самоузнава-
ния, дифференцирующих «Я» и «не-Я». Постепенно, ребенок переходит к осознанию себя как устойчивого 
объекта внимания и отношений со стороны других людей и одновременно как активного субъекта деятель-
ности, носителя тех или иных черт и качеств, обладание которыми дает ему определенное социальное поло-
жение, уровень притязаний и т. д. 

Автономизация «самости» и связанная с нею стабилизация и дифференциация образов «Я» подготавли-
вают дальнейшие сдвиги в содержании и структуре самопознания, которые приходятся в основном, на под-
ростковый и юношеский возраст и заключаются уже не столько в изменении характера или иерархии част-
ных самооценок, сколько в постановке новых, более общих и отчетливее формулируемых вопросов о себе и 
о возможностях своего тела.  
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ЛИЧНОСТНОМУ РАЗВИТИЮ ПСИХОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 Андреев И. В. 

Казахстанско-Российский университет 
 

Одной из форм реализация идей открытого образования является дистанционное образование (ДО): це-
ленаправленное и методически организованное руководство учебно-познавательной деятельностью и разви-
тием лиц, находящихся в отдалении от образовательного центра, посредством электронных и традиционных 
средств связи [Дистанционное образование]. 

На сегодняшний день ДО приобрело существенное распространение и применятся в образовательных 
системах многих стран для различных направлений профессиональной подготовки, в том числе и гумани-
тарного характера. Насколько такое минимизированное в личных контактах с педагогом обучение эффек-
тивно применительно, например, к психологическому образованию, вопрос, до сих пор открытый.  

Поэтому в своем исследовании мы предприняли попытку оценить степень развития в условиях дистан-
ционного обучения такого профессионально-важного качества личности будущих психологов, как социаль-
ный интеллект [Романова 2006; Щербакова 2006], являющийся разновидностью практического интеллекта 
[Практический интеллект 2002] и его зависимость от самостоятельной работы студента (СРС) по личност-
ному развитию студентов. 
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Социальный интеллект – интегральная интеллектуальная способность, определяющая успешность обще-
ния и социальной адаптации [Михайлова 1998]. 

Согласно концепции Дж. Гилфорда, социальный интеллект как система интеллектуальных способностей 
независима от факторов общего интеллекта [Guilford 1956]. Эти способности, могут быть описаны в про-
странстве трех переменных: содержание, операции, результаты. Дж. Гилфорд выделил одну операцию – по-
знание (С) – и сосредоточил свои исследования на познании поведения (СВ). Эта способность включает 6 
факторов:  

1) Познание элементов поведения (CBU) – способность выделять из контекста вербальную и невербаль-
ную экспрессию поведения (способность, близкая к выделению «фигуры из фона» в гештальт-психологии).  

2) Познание классов поведения (СВС) – способность распознавать общие свойства в некотором потоке 
экспрессивной или ситуативной информации о поведении. 

3) Познание отношений поведения (CBR) – способность понимать отношения, существующие между 
единицами информации о поведении.  

4) Познание систем поведения (CBS) - способность понимать логику развития целостных ситуаций взаи-
модействия людей, смысл их поведения в этих ситуациях.  

5) Познание преобразований поведения (СВТ) – способность понимать изменение значения сходного по-
ведения (вербального или невербального) в разных ситуационных контекстах.  

6) Познание результатов поведения (СВI) – способность предвидеть последствия поведения, исходя из 
имеющейся информации. Именно модель Дж. Гилфорда послужила теоретической основой построения те-
стовой батареи (тест Гилфорда-Салливена), диагностирующей социальный интеллект [Михайлова, 1998]. 

В экспериментальную выборку были включены студентки-психологи выпускного курса (70 человек) Ка-
рагандинского, Балхашского, Экибазтузского, Жезказганского и Астанинского филиалов Казахстанско-
Российского университета. Студенткам было предложено пройти тестирование по методике диагностики 
социального интеллекта Гилфорда-Салливенна и анкету участия в тренингах и личном консультировании.  

Для расчета брались показатели четырех субтестов и композитная оценка теста Гилфорда-Салливена, 
оценивающая социальный интеллект в целом. Общее количество часов самостоятельной работы студентов 
по личностному развитию и решению личных проблем бралось из расчета совокупного количества, прой-
денных студентами за время обучения в вузе различных, как обучающих, так и коррекционных тренингов по 
разным модальностям психологической работы и направленных на решение различных психологических 
проблем, по возможности, согласно полученным сертификатам, 

Полученные результаты были подвергнуты корреляционному анализу с расчетом коэффициента Спир-
мена (при p≤0,05) с применением SPSS-14.0. Его результаты представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1. 

 
Результаты корреляционного анализа взаимосвязи социального интеллекта  

и СРС личностного развития 
 

Субтесты методики Гилфдорда-Салливена Общее количество часов пройден-
ных тренингов и личного консульти-
рования 

Истории с завершением 0,81 
Группы экспрессии 0,82 
Вербальная экспрессия 0,80 
Истории с дополнением 0,81 
Композитная оценка методики 0,87 

 
 
Как видно из таблицы по всем субтестам получены высокие значения коэффициентов корреляции 

(r≥0,80). Отсюда можно говорить о высокой положительной корреляционной связи между уровнем развития 
социального интеллекта и общим временем самостоятельной работы студентов, направленной на личност-
ное, а соответственно, для психолога и профессиональное, развитие.  

Соответственно, чем большее количество часов различных тренингов и личного консультирования про-
шли студенты, тем они обладают более развитой способностью к социальному прогнозированию, эффек-
тивной интерпретации невербального поведения и вербальной коммуникации, а также более адекватно рас-
познают структуру межличностных ситуаций в сложной социальной динамике.  

Наглядно эта взаимосвязь представлена в диаграмме рассеивания на примере композитной оценки мето-
дики, дающей интегративный результат уровня развития социального интеллекта (Рис. 1) 
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Рис. 1 

 
Таким образом, у студентов ДО значительно повышается уровень социального интеллекта как одного из 

базовых ПВК психолога только в условиях СРС по личностному развитию, что вызывает, учитывая отсут-
ствие у нас сертификации психологов, необходимость включения обязательного СРС по личностному раз-
витию в законодательные документы, регламентирующие дистанционное образование при подготовке пси-
хологов. 
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВО ФРАНЦИИ 

 
Антонова Е. С. 

Волгоградский государственный педагогический университет 
 

 Сегодня во Франции формирование гражданственности является одной из основных задач государства и 
школы. Научить не только читать, писать и считать, но и понимать общество, мир, быть способным отстаи-
вать свою точку зрения, аргументировать её, делать выбор согласно демократическим принципам – всё пе-
речисленное призвано формировать истинного гражданина, члена политического общества. По мнению 
французского педагога Ж. Билларда (Billard J.) мы не рождаемся гражданами, а становимся ими в процессе 
становления нашей личности [Billard 1990: 9-11]. Гражданское воспитание не в силах охватить все сферы 
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