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Рассмотрены вопросы формлtровани9 сочиальной
и.ае н тифика u ии сryАента п уrем с пе ц иа,4 ь!|о орга н|вова н-
ной программы заtrятиt1, изучения сдо)<ившеЙся струк-

ryры учебнай группы и микрагрупп Исслелуется взаи,
мо8Аияние вычисленных инАивиАуа^ьных и групповых
соuиометрических инлексов и изменаllий уровнg инrед-
лекта (обшего и вербальноrо) и /1ичностн1,1х характерис-
тик. Вuявляются разАичия в изменениях характерлrстик
среАи членов rруппы с высокцми н ttизкими инАивиАу-
адьнtlми l1ндексамц а ,I-акже в учебцых группах разАич-
ной спдоченносrи н .?кспаltсивности.

Кдюч ев brc слоа.а: .Аи нам и ка ра зsити я, иАе н тифи ка ци я,

^ИЧllОСТЬ 
СryДеНТа/ СО|lИОМеТРИЧеСКИе ИНАеКС1,1, СПДОЧеН-

ность, различия.

Поскольку человек вступает в общение всегда как

личность, постоJIьку 0н воспри}rимается и другим чело-
веком - такж9 как личность [l, с. l20]. Впечатления,
которые возникают при этом, играют ва?кную реryля-
тнвную роль в прOцессе общения. Если применять эти

рассуждения к конкретной ситуации общенияо то мож-
но скщtать, что... (индивид соотносит себя с другим не

вообще, а прежде всего преломляя это соотнесение в

разработке coвMecTкbjx решений> [l, с, l2l]. Происхо-
дит отOждествление себя с лругими членами групilы, и
это выступает в качестве одного из мехаЕизмов позна-
kllrl и понимания человека, его эмоциональной оцеЕки,

К числу факторов, обусловливающих взаимопони-
rvrание и ýотрудничество между людьми в общении и

деятельности, следует отнести те способы и приемы, с
пOмощью которых достигается понимание одним чело-
веком друrOю. Основными сред1{ них являются меха-
Еизмы идентификации, эмпатии и рефлексии.

кИдентификация представляет собой такой способ
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познания друmrc, при котором предпOложение о внутреннем состоянии другOго стрФ
ится на оснOве попытки поставить себя на его место) [2, с. |74], При илентификацип
происходит уподобление себя другому, В результате lлдентификации усваиваются нор
мы, ценности, привычки, устtlновки отражаемых или восцринимаемых лш[.

Возникающая связь представJIений о людях и о самом себе 
- 

взаимная. Чем шире п
богаче связи и представления человека о Jцодл(, тем полнее представпенIuI этог0 чеJIовс-
ка о самом себе. В свою очередь, болсе высокиЙ уровень самоосоз}rанI]Lrl человекц
полнота его представлений о себе определяют и богатство представлений о людях. То
есть процесс идентификации тесно связан с процессом самоидентификации (отожде_

ствлением личности с собственIrыми особенностями) |2,с, 115].
По объектам идентификачии рrlзличают персOнальную (я 

- 
житель Самары), соща-

ilльную (я - сryдент) и общечеловеческую (отождествление с человечеством) иденти-

фикашшо. В данной работе объектом явJuIются изменения в уровне интелJIекта и личнос-
тных характеристикitх сryдентов во время обучения, студент в это время причислен к

1"rебной группе, поэюму д,}лее нами будет рассматриваться соци€tльная идентификация.
Как отмечает В. Д, Ядов, базиснм социiшьная функция социмьной идентификации

отражает вкJIючение в систему социiUIьных взаимосвязей, стремление индивида слить_
ся с общностями и группами, которые обеспечат защиту кх жизненных интересов, ос-
Еовных потребностей в самосохранении, развитии и самовырat)кении передлицом ре-
альной и мнимой опасности ущемления базисных потребцостей другими группами,
общностлми и составляюцц.lми их индивидами [З, с. l З 8].

Поэтому изучение механизма идентификации важно дIя анЕIлиза структур группы,
объединенной совместной деятельностью. Например, в вузе для студентов * познава-
тельнtt I деятельность в уrебной груrrпе.

<<Обычно познавательная деятельность отдельного студента протекает не изолировltн-
но, а совместно и во взалшuодействии с другIff\4и у{астниками уrебного процесса, ..,Их
индиви,ryаJIьное развитие, интеллекту€uъное, профессиональное и социrцьное станов-
ление обусловлены совместноЙ деят9льцостью и возникающими в ней способами вза-
имодействия и межлшIностными отношениями) [2, с. 3З5-З36].

Отношения и способы взаимодействия между членами группы зависят от ypoBIuI

рчlзвитиJI груIшы. Так, в предlоженной А. В. Петровским теории страт первый (низкий)

уровень рaввитиrl групшI основан на эмоционtlльной приемлемости/неприемлемости
JIюдеЙ, на втором 

- 
отношения оliосред/ются характером совместноЙ деятельности, на

третьем (высшем) уровне 
- развиваются отношениJl, основанные на принятии всеми

членами группы единых целей гругшовой деятельности |1 , с. 24l],
Важным условием развитиrI группы является её стаryсная струкryра. То, из кого

состоит учебная группа, кто стоит во гJlаве её, в значительноЙ мере опредеjlяет основ-
ные тенденции рt}звитLuL Особенно велик0 значение стаryсной струкryры группы на l
кУрсе, когда группа формируется зацово и в новых дIя первокурсников условиях,

Одншrц из признанIrых методов оцецки межлЕiIностных отношений в группе явJиет_
ся социоМетриJI -_ диагностика эмоциона.пьной стороЕы межJIичностных отношений.
Социометрические выборы основаны на системе эмоционrtльных предпочтений одних
членОв грУппы другим, ýа (симпатиях-антипатиях>. Так, при нЕUlичии у люлей симпа-
тий или антипатий друг к друry можно ожидать повышения или понижения конфликт-
ных реакций, рiВлиrlньж способов обращения друг к друry тактики решениrI совмест_
ных задач, степени индивидуаJIьной и групповой успешности учебной и иЕдивидуаJIь_
нойдеятельности [4].
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Взаимосвязь соuиадьнай и,аентификаuии сryленп с развитием его личlrости,.,

одной из гJIr}вIlых характеристик в Gистеме межли'IЕостньIх отItошений является ста-
тус, в кOтором проявJIяется обобщешrое эмоционatпьно-оценочное отношеr*rе rцодей друг
к друry, степень желательностк паршIера по совместIlой деятельности. Измеряется статус
числом IIоJIучаемых выборов. Соотношение числа (шенов группы, поJIучивш}D( рtlзное
число выборов, образует cTarycrryo струкryру групгш [4], из которой нас более интере-
суют такце катеюрии, км (звезды) (поrryчают более всего выборов) и (отвергаемые)
(поlryчают много отицатеJIьных выборов, с ними не хотят вступать в отношения).

Сложившаяся gтруктура взаимоотношений междz одногруппникЕl]\{и существенно
скzвывается на учебных достюкенI]uD( отдельных gIудентов и всей 5rчебной груrrrш э ue-
лом. Так, стаryс в груIше зависит отвозраста, внецIнеrо вида, успехов в )лебе, интелпекга,

рaввштиrl ценньж дя грушIы кач9ств идр, [2, с. 182]. Но в настоящее время M€uto исслодо-
вана динаil,rика этI,D( зilвисимострй и вообще изменения в личflости обуч:tющIlD(ся. Особен-
но вtDкны подобtше исследован}ш дIя практики образования, нацример, ыIияние стаlус-
ной струкryры групIш на измененшI личности студентаво время обучения в вузе.

1. Формированиесоциальвой идентификации ст)дента

Значительно облегчается соtиzшьная идентификациrI в группах, где установлены
rцаблоны поведения и личностIlых черъ cllcTeмa статусов [5, с. 205],

В реальной сryденческой группе такая система не задана извне, идентификация про_
исходит стихийно. Поэтому дIя педагогиЕIескOг0 uроцесса большое значение Iтриобре-
тает формирование социalльной идентификации и самоидентификации 

- 
ýистемы от_

ношений ддя упрiIвлепиJt и оптимrrзации взаимоотношений в учебной грушIе.
Факгором, влияющиь{ на эти особеннOсти, может явJUIться участие студекгов в спе-

циальной программе обучения и воспитаниJI. Примером такой программы может cJry-
жить реализуемая в ходе изучения учебной дисцшIлиЕы кПскхология и педагогикаD

ЦРОГРаММа, IсOTOPaII СОСТОИТ ИЗ ПСIID(OЛОГИЧеСКОГO ЦРОСВеЩеНИrI, И}ЦИВИД/аJЬНОrc И ГРУП-
повою консультирования и тренинювых занJIтий [6, с. 208].

В ходе занятий gгуденты знакомятся с особенностями своей инте,тrлекryальной и лич-
НОСТНОЙ СфеРЫ, ПОJý/ЧаЮТ рекомендации по использованию этих качеств в учебной
деятельности и ID( оптимизации. Это способствует персональной идентифлп<ации.

Такяtе студенты изучtllот особеЕности своей учебной группы, свое отношсние к
rруппе и отношение груIшы к студенту. Социометрическое измереЕие струкryры групп,
специalльные тренинги способствуют социальной идентификации личности.

Рассмотрим один из примеров организации такого занrпиll --трениЕг группOвого
взаимодействли, сплочениrI группы и выявления лидеров [6, с. 220]. Преподаватель на
за}UIтии выступает в роли ]ренера.

Щели занятия: стимуIирование активности участникtв и проявлениrI лидерских ка-
честв в группе; сплочени9 группы; приобретен1.1е опьпа 

- 
материаJlа дIя групповых

дискуссий и закрепленI4я учебной информачии по TeMztM социальной психологии.
Тренинг состоит из блоков: разминка; игра, сценарий которой предусмаIривает груп-

повое взаимодействие; обоужс,цение вопросов об индивидуальной и групповойдеятель-
ности во время заюшия, обмен мненшIми участниIов; подведение итогов об уровне
развитиrI группы и его предполагаемой динамике.

На разминке участники вкJIIочаются в тренинговую атмосферу с пOмоцью разлиrI-
ных пс}D(огимнастичеек}ж, группOдинамических упражнений, Важно, чтобы 5пастники
ПOчУВствовапи себя в одноЙ команде, желательно через телесные контакты. Это подго-
товIIг I,D( к игре.
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В нашей практике мы на выбор участниlФв использовIuIи такие ицры, как кIФрабль 
|

крушение), кПустыrrя>, кКатастрофа на Еоздушном шаре) и (Искусств€нное сердце,}- 
1

Эти игры имеют общий сцснарий с четко оцределенными этапами: 
]

1 . Участник принимает индиви,ryальное решение (ему выдается список предметовt
необходимых дIя выживаp,уя,и предIагается LD( проранжировать в цорядке значимос_
ти). На этом этапе дискусýии между участниками запрещены. Тренер отмечает среднее
время выполнения заданиrL

2. За ограниченное время принимается групповое решение, Здесь может быть не-

сколько вариантов: участие в групповой лискуссии или процесс переIOворов делегатов
отдельных подгруrrп.

Время выполнениrI задания отмечаетýя тренером.
3. Решешая оценивilютýя, нацример, по разности межry номером из списка дш рilDки-

роваIIиrI, коmрый ему присвоип каждый участник и груIша, или участники (остаются в
живьtх)), если за отведенное время успевают составить общегрупповой список,

Псюtологическая сущность этого сценария: для прOдолжениrI своего существования
гругше необходимо пр€дпринимать какие-либо действия, и эти действия проявjulют спло-
ченность команды (или отсутствие таковой), наJIшt!ие и характер лидерства в группе,
соответствие индиви.ry,uьнойсистемы ценностей групповой. В игре проявляютсялIтl-
ностные качества участников, обычно lte всегда заметные в повседневных контаrсгах,

диагностцруются симпатии и антипатии, выявJU{ются лидеры среди членов команды.
Появляется возможность обсудить с грушrой важные вопросы: кЧю лучше: настаивать
на своем, коца команда в это время гибнет, или работать на всеобщее благо? Кто внес
наибольший вкJIад 

- 
писал список, призывiUI к порядку? Что ты мог сделать, чтобы

решение группой бьшо приIlято быстрее и эффективнее? Что не сделаrr? Почему?>.
Во время игры задача тренера 

- 
способствовать сшIочению команды на вербаль-

ном уровне (повторением фраз кМы в одной команде>, <Нам нужно решить}, кЕсли
все согJIасны...>) и невербмьно (когда время, отведенное на приIuIтие решения, истекает
или дискуссия уходит в сторону от цели занrlтwя, можно взятьоя за руки, помолчать,
взгJIянутъ друг на друга и т.д.).

На практlпсе нами чаще выбиралась кКатастрофа на воздушном шаре), с продолже_
нисм игры - высадки на кНеобитаемый остров>. Тренер дает команде инструкцшо,
что в ближайшие годы (от 5 до 20) они не смоryтвернуться в родные края, и формулиру-
ется задача - создать условиrI, в которых можно было бы выжить. Нукно освоить (ос-
TpoBD, органIrзоватьхозяйство, нарисовать карту острова, нанссти обозначенлuI. Подоб_
ные привлекаемые арт_терапевтические методы группового рисунка служат как диаг-
ностикой, так и стимуляцией группового взаимодействия.

Психологическая сущность оргацизации жизни на <необитаемом острове): имита-
цLUI существования конкретной учебноЙ груггlы среди друrих кнеобитаемых островов)
со своими установлепными правилами (лругlтх учебных групп), когда окружают раз-
лшIные опасности, и друзья помогут выжить. .Щостигкутли этого попавшие на остров,
смоryтли выжить и помочь друг друry? Здесь как pill тот с.тryчай, когда п}тем метафоры
праисходит реальнt}я диагностика отношений и будущего групIы, а у участниIФв есть
роальныЙ шанс изменить то, что им не нравится через осознание того булущег0, кото-

рое они сами IIOстроиJIи,
рекомендуется сочетать игровые ситуации с интеллектуrшьными задан!шми, предо-

стilвляя шанс проявить себя менее общитсльным, но, как правило, более эрудирован-
ным студентам, т. е, интеллекryмьнымлидерам.
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Взаимосвязь соuиальнаЙ и,аентнфикаuии сryлента с развитием его Анчности.,.

В КОНЦе ЗаwУГИЯ после обмена мнениrIми участниI(ов рекомен"ryется вводить блок
учебной информачии о феномене лидерства, его проявлениrIх, стилях лидерства (авто-
ритарrшй, демощратиtIеский, либеральный). При этом обязательно комментируется ход
прошедшей игры, обсуждается вкJIад каждого, чье индивидуalльное решение ближе к
групповому, а также нашIядное проявление стилей лидерства.

отметим, что процесс обсукдения Участниками проходит обычно в две стадии. На
первоЙ стадии, когда тенер просит поделиться участниIов своими наблюденrями о
ходе игрЫ (какова её цель, кто что заметиrI и т. Д,), они считают, что игра посвящена
выживанию в экстремальных сиryациях и пр. Вторм стадия начинается, когда трецер
ПОСВЯЩаеТВ ИСТИННУЮЦеЛЬ ИГрЫ (ОСобенности приIurcиrI групповогOрешения), итогда
обсуждение прOходиТ с этой точкИ зрениrI 

- уЧастникИ начиЕаюТ выделять лидеров и
анilIизировать особенности стlдtей, проявляемых ими.

поэтому блок учебной информации должен присутствовать обязательно, иначе все
происцедшее окaDкется юлько игрой, интересной, увлекательной, но все же тольк0 иг-
рой, а не урокоМ жизни, урокоМ взаимодействия с командоЙ - учебной группой,
с кmорой предстоитдолгое время находиться вместе и принимать решения,

Подобные заIUIтия, входящие в программУ целенаправленного рщвитлUI лиtIности,
способствуЮт не толькО социальноЙ идентификации студента со своей учебной rруп-
пой, но и формированию структуры группы.

2. }Iзуlение взацмосвязи социометричееких индексов
и изменениЯ интеJIлектуаJIьных и личностных харакtерисгик

в данном исследовании представлены результаты изучения к}менений интеллекту-
:Uьных и лиlIностньж характеристик студеЕюв июкенерных и экономическlD( специilль-
ностейВ колшIестве 165 человек, жHlac.9'| жеНщин, всего 10учебrшх групп. Изучались
измененияза период обученияввузе с l по 4 курс исо 2 по 5 курс,

Из использованньtх в псLrхологи'Iеском мониторинге ребноm цроцесса меmлик [6]
lця оценки изменений ypoBt{rl интеллекта нами применrIлись прогрессивные матрицы
.Щж. Равена (общии интеллект-далее кRw)и тестР. Амтхауэра(im вербально-поr"-
ческбI составляюЩая, далее <IQ>),личностные характеристики оценIаались с помо-
щью опросника 16РF Р, Кетте-п.rrа (форма С),

.щля диагностики статусной струкryры группы был проведен сOциметиtlеский оп-
рос в сферах направленности на совместную учебу (лалее _. учеба) и нацравленЕости
на совместный отдых (да-rrее 

- отдых), вычисJIены такие индивид/iшьные социометри-
ческие индексы (СИ), как положrгельная (ПЭ), отрицательная (ОЭ) и общм экспансив-
ность (Э), положительный (ПС), отрицательный (ОС) и общтй социометричесш.tй стаryс
(С) студентоВ учебной груПлы. ВычислЯлись и групповые иlцексы: экспансивность (Эг),
сIшоченность групшI (Сг), коэффициентмежличностноЙ совместимости и лр.[ 7 ].

под изменеrrиями характеристик мы подразумеваем арифметическую разность меж-
.ry значениrlми интеJIлекта и лиЕIностных харакгеристик на старшем курсе и младшем.

,щля изучения взаимосвязей между вычисленными Си и изменеrrrь, 
"оa-ектуапь-HbIx и псрD(ологиtIеских харакгеристик был проведен корреJIяциовный аншrиз с вычисле-

HlleM lсоэффициентов корреляrши Пирсона r [8], Были пол)чены след}тощие взаимосвя-
зи (уровень значимости р J 0,05), отраженные в табл. l.
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Таблuца I
КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ ИЗМЕНЕНИЕМ ЛИЧНОСТНЫХ

И ИНТЕЛЛЕКТУАJIЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И СОЦИОМЕТРИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ (СИ)

представляет шilерес выявление подOбIшх более частrшх з€lкономерностей отдель-
но среди мужчин /женщин отдеJIьных специапьностей (табл. 2).

коэФФициЕнты коррЕляции зАвисимостЕй измЕнЕний n"rro"rЖr*|o 
о'

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И СИ
(по специальНостям: эк, - эt(ономисты, инж. - инженерьL стр. - строители)

си Харакгеристика R контингент
ПЭ (чч. отл\ Rv 0.28 м
ПЭ (отлых) F 0,з2 ж
оЭ (уч. отд) Rv _0.2з. -0.29 МиЖ
ОЭ (учеба) Io _0,3l м
оЭ (ччеба) Rv -0.31 ж
оЭ (ччеба) IQ -0.33 ж
оЭ (чч. отл) Rv -0.28 м
ОЭ (чч. отл) Q4 -0.3l м
Э (чч. отл) Rv 0.43 м
Э (ччеба) ol _0,3 м
Э (отд) Rv 0,3 МиЖ

ПС (чч. отл) Rv 0.25 м
ПС (отлых) Q4 0.з ж
ПС (отлых) с -0,34 ж
оС 1ччеба) I 0.з 1 м
ОС (уч. отд) Rv -0,32 м
С (уч. отд) Rv 0_4 м
С (отдых) с 0.з м

си ХаDактеDистика R контивгент
ПЭ. Э (чч. отд) G 0.44l0.54 стр (м). эк(м)

ПЭ (чч. отд) оз 0,37 _ 0.4l инж (ж). эк (ж)
ПЭ, Э (уч. отд) Rv 0.4l _ 0.54 стр (rл"ж). инж (м.ж) эк (м)

ПЭ (отдых) А 0,49 0,44 стр (ж). инж (ж)
ПЭ (отл) F 0.41:0-5З инж (ж): эк(м)
ПЭ (уч) о 0.4 :0.5l cTn (м)
оЭ (отд) N (_0.52) эк (м)

оЭ (отдых) Io (-0.49) инж.стD (ж). эк (м)
Э (отд) N 0,54 эк (м)

ПС, С (уч. отд) в 0,48; 0,53 эк (м)
ПС. С (чч_ отп) м (-0,45), (-0.49) инж (ж)

ПС. С (уч) н 0.41: 0.49 инж (м). стр (ж)
ПС, С (отд) с 0.43 _ 0,47 эк-ты. инж (м)
ПС. С (отд) Е 0,з2 - 0.47 стр. инж. эк (ж)
ПС. С (отд) о1 0,43 сгр (ж)
ПС. С (mл) ol G0.5l):G0.53) эк (м)
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Проdолаrcенuе rпаблuцы 2

си хаDакгеDистика R коrrгингеrп
ПС- С (отл) Q4 0,45 эк (м). инж (м)
ПС fотл) Q2 0.5l эк (м)

оС (учеба) А (-0.7l): (-0.55) эк (м). инж {ж)
оС (отд) м 0,52 инж (ж'|

С (ччеба) А 0.48:0.44 эк {м): инж (ж)

Поrryченные результаты свидетельствуют о том, что в дацной выборке:
1) индивидуальные социометри.Iеские индексы связаны с изменением интеллекту-

alпьных и лиtIностньж характеристик;
2) юличество поJryченных зависимостей одинаково дtя пзмснсний, связанных как с

экспансивностью, так и со статусом;
3) лля совп,tестною отдыха вьшмено больше корреJIяIионных зависим остей (67Yо),

чем дIя ситуации совместной учебы;
4) выявлены зависимости дtя всей выборки: индексы экспансивности связаны с из-

менениями уровIlя иЕтеJUIекта. Большее колиr!ество выбранньгх однокурсников для с0-
вм€стного отдыха Э соответствуетбольшему повышению ypoBнrt общего и вербально-
го интелпекта;

5) у женщин высокая Э присуща беззаботным, беспечным; рост Пс по отдыху при-
сущ 9моцион€шьно неустойчивым, импульсивным, напряженным студенткам;

б) У мужчtтtl рост ПС и С как в учебе, так в отдыхе связzlн с уровнем развития общего
И}IТеJIлекта, УвслиЕIýние С по отдыху связано с увелиаIенисм эмоциональноЙ уравнове-
шенности, ОС по учебе - 

с увели.Iением жесткости, црагматизма. Рост Э связан с
увеJIи.Iением консерватизма, M€UIoe количеств0 выбранных одногруппников дIя совмý-
cTHoI]} отдыха (оЭ) харакгерно дIя чрезмерно спокойrъж, ленlшьrх студенmв;

7) выявлеtш более частные зависимости, Например, на некоторых специальностях
РОст ПС и С по Учебе и отдыху связан с увелш{ением сообразительности, логичности
мыIцленIIUI, практичности и реаJIисти.Iности. Рост ПС и С у сryлентов с направленнос-
ТЬЮ на соВместныЙ отдых связан с увелшlением эмоционаJIьной устойчивости, незави-
сиМости, радикzUIизма, напряженности, а в совместной учебе - 

с увеличением готов_
ности к сотрудничеству, общшгельности, смелости, стессоустойчивости, При повыше-
Нии ОС растет непрактичность, погруженность в себя. Рост ПЭ в учебе и отдыхе связан
с повышением нормативности поведения, Пэ по учебе - с ростом неуверенности в
Себе, ПЭ по отдЬШУ -_ со стремлением к сотрудничеству, беззаботностью, беспечнос_
тью. Рост Э по отдыху связ:lн с увеличением расчЕтливости, гибrости в поведении и т. д.

получевные общие (дIя всей выборки) и частные (характерные дlя отдельных спе-
Iд:lльностеЙ или пола испыryемых) зависимости свидетеJIьствуют о том, что индивидi_
zшIьные социометические индексы взаимосвязаны с измевениrIми личностных харак-
ТериСтик и, что особенно в€Dкно дIя студентов вуза, _- с изменением ypoBHrI и}{т€ллекта.

3. Выпвление разпичий в измененЕях интеJIлектуальньш п личностных
характерисгик gI)дентов с высоким и низким социометрнческим сгатусом

В ДаНнОм ра}деле мы рассмотим вопрос о разлиъIиrIх в изменениrIх в зависимости
от социометриEIеского статуса, вычисленного дtя сиryаций совместной учебы и отды-
ха, l[ля эюго мы воспользовzlлись методом ко}rrрастцых груIш, позвоJIяющим повысить
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яркость выяыIяемых закOномерностеЙ, т. е. подверг,rли анализу изменения в характери-
стиках членов группы, находящI.D(ся на крайних противоположных слоях вьивпенной
нами социометричсской струкгуры групп. Это высокоýтатусные студенты (общий ста-
тус более 0,33) и (отвергаемые> (общий статус менее (-0,33). Члены групп с другимп
значениrIми статуса были искJIючеЕы из анrшиза.

flля выявгrения различий в изменениях нами применялся критерий знаrсов G и крите-

рlй Фшuера [8, c.7l, 165].

дя статистически значимых сдвиюв в развитии интеллекту€шьных и личностных
характеристик (высокостатусных) и (отвергаемых) выявлены следующие достовер
rые ф S0,05)различия:

l. У высокостатусных сryдентов учебной группы с высокой направленностью на
совместную учебу и 0тдых по сравнению с (отвергаемыми) за период с l по 4 курс
больше снижается общительность, готовность к сотрудни.Iеству (отришательный сдвиг
по факторуА lб РF).

2. У высокостатусных студентов с высокой направленностью на совместную учебу в

отлиtIие от (отвергаемых) происходит больший сдвиг в стороЕу тевожнOсти, напря-
женности, взволнованности (к+> gдвиги по факгорам О, Q4).

3. У котвергаемых) в уrебе возрастает самсуверенность, жесткость (к-> сдвиг по

фактору I), расчетливость, консерватизм (K+l сдвиги по факторуN, Ql).
4. Большее количество (отвергаемыю в учебе измеurlются либо в сторону предпоч-

тения собственного мнения, либо становятся более вrrуlлаемыми, зависимыми от rруп-
пь, (факгор Q2),

Таким образом, высокостатусные сrуденты становятся мобилизованными индиви-
lrya}листами, а отвергаемые - более ригидными, циничными.

По другим ли.Iностным качествам и уровшо интеллекта, как вербального, так и об-
щею не выявлено различий в динамике у высокостатусных студентов и (отвергаемых).

4. Выявrrение различий в измененши ]Фовня интеплекта и личностных
харакгеристик в учебных сryденчеiских группах с высокпми и низкими

значениями сплоченнOсти и экспансивнOсти

Уровень рtввития группы окrвывает большое вJIиrIние на успешность совместной
деятельности [6, с. 2 94]. Индикаmрами степени развитиJI грушш явJIяются колиt{ество
взаимных выборов и удовлетворенность отЕошениями. Моryт быть вычислены и спе-
Iиatльные покЕIзатели, характеризующие групtry. Например, в социометрпческой меm_
дикетаковымимогугяв]Iятьсяэкспансивность группы (кругжелаемою общения), сппо-
ченность (мера взаимных выборов по отношению ко всем выборам в группе), коэффи-
циент межличностной совместимости и др.

Нами исследовrIпись рirзличиrl в изменоЕиrIх ypoBIuI ицтсJlпекта и личностных харак-
теристик в учебrшх сryденческих группах в зависимости от значений сплоченности и
экспtlнсивности. ,Щпя сравнения из принимавших в исследовании были отобраны груп-
пы с самыми высокими и самыми низкими показателями направленности на совмест-
ную учебу и отдых.

В скобках приводятся зшачепия экспансивности (с каким числом людей из группы в
среднем хотели бы учиться или отдыхать вместе) и сплоченности (какая часть группы
сIUIочена в своей направленности на совместную учебу или отдых, 7о).

Дя выявпения различий в изменениях нilJ}ли примешIлся критерий знаков G и крrrге-

рий Фишера [8, с. 71, 1б5].
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Взаимосвязь соuиадьной иz,ентификаuин сryлента с рdзвитием его личности,..

В группе с самой большой эксцансивностью на отдых (9,65) наблюлается самый
большойприростуров[uIобщего и вербального интеJIлекта, повышениедоминацтнос_
ти в общенши, беспечности ((+) сдвиги по факторам Е, F). В группах с самой большой
экспансивностью на утебу (6,26) и отдrх (9,65) значительно возрастает радикаJIк}м, стрем-
ление к uовому (к+> сдвиг по Q 1 ).

Не выявлено различий в измеItениях обшего иt{тсллскта в з€tвисимости от сплочен-
ности в учебноЙ деятельности, но caMiUI низкая сплочеЕность в 0тдьже (6,0) связана с
наименьшим ростом Rv,

В самой сгшоченной дtя 1чебы группе (12,0) отмечается большая готовность к со-
ТрУдниЧеству, мечтательность, тревожно сть, стремление к собственному мнению, (( +)
с.щиги по факrорам А, F, О, Q2), консерватизм, спокойсrвие, лень (<<+r сдвиг по факгору
Ql,Q4),

При самой малой сплоченности для учебной деятельности (5,0) отмечено снюкение
готовности к сотрудншrеству и увеличение нечувствительности к мнениям о себе, вну_
шаемости, 0риентировки на мнение груrпы (<-> сдвиги по факторам Д, О), повышение
нецракгиIIности, сложности отношений в коллективе (K*>l сдвиг по фактору М}.

Отметим, что мя измененшl )ровюI интеллекта более важно выражение стремленLuI
ОТДЬнать с грУrmоЙ, а сплоЧенность в учебноЙдеятельности более сопоставима с ли!I-
НОСТПЫМ РаЗВИТием СТУДенТа. Тот факг, чт0 р€L:lлиtIиrI в сIIлоченности по наrФавленности
На СОВМеСТНУЮ УчебУ не УчиТыВаются в измененI.UIх уров}и интеллекта, может свиде_
тельствOвать о низкой надежности вопроса, касающегося совместной }чебы (под кото-
РОЙ моryт скрываться смыслы от (вместе выполнять учебные задания) до (вместе
весело проводить учебное время). Поэтому во время социометриtIескою опроса же-
латеJБно предельно конкретизироватьвOпросы, сужая их до конкретных вариантов со-
вместной учебной работы. Можно рекомендовать такой вариант: <При организации
Учебной бригаДы дIя выполненIбI практичсскlD( илилабораторных работ с кем к] Iруп-
пы Вы хотели бы вместе выполшIть рабоry?>. Иноца дtя сокращениrI времени опроса
участникам предIагают Распечатанные вопросы или записывают их на доске во время
аудиторноЮ занrlтия. Мы считаеМ, что вопросЫ должнЫ быть записаrы студеIlтом лиrt-
но, что будет способствоваlъ интериоризации их смысла. Кроме тог0, нельзя не уrиты-
ВаТЬ ТОт факт, что доJuI совм9стноЙ учебной работы у ýтудентов незначительна и боль-
шiш часть работы проводится сзlп,Iостоятельно, индивидуально.

Ана:lогичное мнение излоЖено А. А. Вербичкlтм. он отмечает одно из цротlшоречий
современного обучения: <,..обу"rающийся не объедиrrяет свои ycLIJILu с другIдlrи дш
производстВа совместноЮ проryкrа - Знаний, oIbITa. Булучи рялоМ в группе учащю(ся
}1TIи студентов, каждый кумирает в одиночку) (принцип индивидуализации). Более юго,
оказание помощи другим в процессе запмти{4, особенно при контрольньгх процс.ryрах
(<tподсказкю> на зачетах, экзаменах), н9 поощряется, а наказывается. . . .) [9, с. l 7], ТЬ есть,
студенты у.rатся вместе, а позн€lкlтельная, 1^rебная доятельность осущестешется индиви-
.!tу€lльно. А вот разлиЧиrt в сIшоченНости по направлевности группы на совместлшй oT$rx
оrрФкllются на урвне интеллекта студента. В этой связи повышается роль кураторов и
щупж -гшолей ответственныхза функцаонирование этой сферы сryленческой жизни.

вьtsодL
1. ФормироВание социМьцой идентИфикации студента со своей учебной группой

tdoжeт происходить стю(ийно или в результате специ€Lпьно организованной программы
обучения и воспитания.
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2. Нами выявлены взаимосвязи индивидуальных СИ с изменением интеллекryаль l

ЕЫХ И ЛИЧНОСТЕЫх характеристик. У экспансивности отмечено больlле взаимосвязей с '

рiВВиТИемypoBHrIинтеллекта,аулиttностцых-сэкспансивностьюисоциOметрIшед_
кИМ СТаТУСОМ. Выявлено больше зависимостеЙ по направленности группы на совмест-
rшйот&гх.

3. У высокостатусных студентов и (отверIаемых) изменеЕие личностных харакгерп.
СТИКЗаЧеТыРе годаобученияразлшIно: (отвергаемые))становятся более caмoyBeperl-
ными и консервативными, а высокостатусные- более тревожными и напряженными.
РаЗличий в измененииурвнrI интеллекта между высокостатусшми и (отвергаемымю)
не выявл€но.

4. Большая экспансивность на 0тдых соп,чтствует положительным ш}менениям )Фов-
}UI инТеДЛекТа, а сплOченIlость в учебе больше согryтствуетличностным изменениям
студентOв.
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RELATIONSH|P BETWEEN ТНЕ STUDENTS,
SoclAL lDENTlFlcATloN AND THEER
PERSONALITY DEVELOPMENT lN ТНЕ COURSE
оt STUDIES

YЕ. l. KoLESNlKovA
The studeпts'soctal identification is developed Ьуmеапs of а special course апd ехаmiпаliоп

of the struсturе of ап academic grоuр ds well as small grоuрs of students, А study was mаdе ol
the relationships Ьеtwееп the individual апd gюuр sociometric indices апd ihe chaпges iп
iпtеlligепсе (general апd vефаt) lеvеl as well as ревопаlitу characteristics. Dif{еrепсеs-iп the
сhапgiпg characteristics of the group mеmЬеrs with high апd lоtц individual inrlices апd iп
goups of different degrees of uпitу have Ьееп rечеаlеd.

кеу w9rds: development dynamics, identification, а sludent's рrюпаtitу, sociometric indices,
unity, differences.
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