
знаний и формированию творческого подхода и интеллектуальной деятельности і 
повседневной жизни.
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Эффективность выполнения какой-либо деятельности принято связывать с раз
личными способностями человека. Это такие индивидуальные особенности, кото
рые не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, но объясняют их быстрое приобрете
ние, закрепление и эффективное использование на практике (Б.М. Теплов). Различа
ют природные, биологически обусловленные, и социальные способности, которые 
обеспечивают успепшость взаимодействия с социальной средой. Диагностика и раз
витие способностей второй группы необходима для организации контактов с други
ми людьми, адаптации к различным ситуациям общения и взаимодействия.

Инновационные процессы, затрагивающие высшую школу, заставляют nq>ecMor- 
реть составляющие профессиональной компетентности будущих инженеров. В на
стоящее время в нее включают умения и навыки правильно воспринимать и оцени
вать других людей, устанавливать необходимые деловые контакты с коллегами и ад
министрацией. Современный конкурентоспособный специалист должен уметь рабо
тать в команде с разными людьми, располагать их к себе, оказывать на них влияние.

Способности, которые ответственны за эффективное использование вышепере
численных умений относятся к сфере коммуникативной компетентности личности 
(Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская, П. В. Растянников). Это достаточно общее понятие, 
охватывающее наиболее полно все стороны процесса взаимодействия. Для того чтобы 
подчеркнуть индивидуальное своеобразие человека и выделить свойства, определяю-
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щие успешность профессионального общения, многими учеными употребляется поня
тие социально-перцептивные способности (В. А. Лабунская, С. В. Кондратьева, Г. А. 
Ковалев, Ю. Н. Крутецкий, Ю. Н. Кулюткин, Л, Н. Рожина). Под ними понимают такое 
целостно-личностное образование, которое обеспечивает возможность адекватного 
отражения психических состояний и личностного склада другого человека, верной оцен
ки его поступков, прогнозирование на основе этой информации особенностей поведе
ния воспринимаемого лица в конкретной социальной обстановке, а также правильного 
«видения» специфики межличностных отношений, сложившихся в коллективе [1].

Таким образом, среди профессионально важных способностей студентов, кото
рые необходимо развивать в процессе обучения в техническом вузе, можно выделить 
тадачу по развитию социально-перцептивных способностей, так как они охватывают 
все познавательные процессы личности (восприятие, внимание, представление, па
мять, мышление, воображение), дают возможность строить и развивать процесс пол
ноценного общения [1], следовательно, являются частью профессиональной компе
тентности выпускника технического вуза.

В качестве синонимов понятию социально-перцептивные способности часто 
употребляются следующие термины; социальный интеллект, проницательность, со
циально-психологическая наблюдательность или сензитивность, социально-психо
логическая компетентность, социальное воображение. В рамках нашей работы для 
описания исследуемой характеристики мы остановились на термине социально-пер
цептивные способности. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, дан
ное явление трактуется как способность, то есть обеспечивает успешность функцио
нирования личности как субъекта общения и познания. Во-вторых, социальная пер
цепция является наиболее общим понятием, описывающим специфику восприятия в 
процессе социального познания. В-третьих, индивидуальные различия в успешности 
решения социально-перцептивных задач можно выявить, определяя точность отра
жения и адекватность интерпретации в процессе восприятия.

Для изучения структуры и уровня развития данной способности у студентов 
Белорусского национального технического )шиверситета нами было проведено об
следование 208 человек 3 курса шести факультетов. Полученные результаты плани
ровалось использовать для создания дифференцированных требований к личности, 
для развития определенных групп способностей в процессе обучения. В исследова
нии применялась методика диагностики уровня развития способностей к адекватно
му пониманию невербального поведения В.А. Лабунской [2] и сочинение «Психоло
гический портрет» [3]. Первая методика состоит из восьми задач, каждая из которых 
диагностирует определенную социально-перцептивную способность:

— адекватность понимания состояний и отношений человека на основе его позы; 
— адекватность понимания интеллектуально-волевых состояний и эмоциональ

ных нюансов на основе индивидуального невербального поведения;
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— понимание эмоциональных состояний человека на основе его мимики;
— понимание отношений людей включенных в невербальную интеракцию;
— адекватность понимания невербального поведения посредством регуляции 

отношений в диаде в эмоционально-положительную сторону;
— понимание посредством регуляции отношений диады в эмоционально-отри

цательную сторону;
— адекватность понимания посредством установления связей между психоло

гическим содержанием различных элементов невербального поведения;
— понимание невербального поведения посредством установления связей между 

вербальным и невербальным поведением человека [2].
Целью экспериментального сочинения «Психологический портрет» было изме

рение способности человека видеть качества и свойства людей. Испытуемым предла
галось описать сверстника, который учится в одной группе. Процедура обработки 
экспериментального материала включала подсчет объема и дифференцированности 
психологического портрета.

Полученные данные (по результатам проведения двух методик), характеризую
щие структуру, содержание и различия в развитии социально-перцептивных способ
ностей, представлены в таблице.

Таблица
Результат решения социально-перцептивных задач студентами

психоме
трическ.
показате

ли
задача

№1
задача

№2
задача

№3
задача

№4
задача

№5
задача

№6
задача

№7
задача
т

объем
портрета

среднее
арифмет
ическое

14,85 13,59 13,23 14,32 10,5 9,35 8,4 8,85 21
станд̂ т

ное
отклоне

ние
2,08 3,08 2,5 1,67 3,8 3,7 2,47 3,06 1,4

С целью установления различий в уровне развития способностей бьш ис
пользован t-критерий Стьюдента. Экспериментальные данные сравнивались со 
стандартами решения социально-перцептивных задач, приведенными в работе
В. А. Лабунской [2]. Выше среднего у студентов технического университета раз
виты способности понимать эмоциональные нюансы интеллектуально-волевых 
состояний человека на основе индивидуального невербального поведения (р=0,05), 
понимать эмоциональные состояния на основе мимики (р=0,05), адекватно пони
мать различные элементы невербального поведения (р=0,01). Средний уровень 
развития имеют следующие способности: понимание состояний и отношений че
ловека на основе его позы, адекватность понимания посредством регуляции отно
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шений в диаде в эмоционально отрицательную и положительную сторону, пони
мание связей между невербальным и вербальным поведением человека. Ниже сред
него развита способность понимать отношения людей, включенных в невербаль
ную интеракцию (р=0,001).

При обработке второй методики показателем объема выступало количество 
единиц, используемых в описании другого, а дифференцированности —  принад
лежность единиц описания к различным характеристикам человека. Качественный 
анализ портретов показал, что студенты используют небольшое количество слов 
при описании сверстника, чаще всего фиксируется внешнее экспрессивное поведе
ние, внешний облик, действия и поступки (около 65% единиц описания). Реже 
всего встречается описание качеств и психических состояний личности. Если они 
и фиксируются в некоторых работах, то чаще всего те, которые явно проявляются в 
общении и взаимодействии.

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать следующие выво
ды. В структуре социально-перцептивных способностей студентов третьего курса 
можно выделить три группы, имеющие различный уровень развития: 1) способ
ность понимания различных элементов невербального поведения (мимика, жесты); 
2) адекватность понимания посредством регуляции отношений, соотнесение вер
бального и невербального поведения; 3) понимание отношений и взаимоотноше
ний людей, включенных в интеракцию. Эти три блока способностей соответствен
но имеют уровень развития выше среднего, средний и ниже среднего. Данные по
казатели свидетельствуют о том, что большинство респондентов хорошо ориенти
руются в интерпретации невербального поведения, определении состояний других 
людей, однако затрудняются на основе этого регулировать и определять отношения 
в группе, диаде. Можно предположить, что студенты сталкиваются с решением 
социально-перцептивных задач последнего типа достаточно редко: для них наибо
лее актуальна задача по точному и достоверному восприятию людей, чем по регу
ляции взаимоотношений на основе анализа особенностей невербального поведе
ния. Полученные данные могут быть использованы для целенаправленного разви
тия способностей каждой личности.
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