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Социально-перцептивные способности рас
сматриваются как профессионально важные 
качества современного специалиста. Конку
рентно способный инженер, руководитель, ин
женер-педагог должен уметь эффективно взаи
модействовать с социальным окружением, аде
кватно воспринимать и оценивать поведение 
людей, уметь устанавливать и поддерживать 
деловые контакты. Совокупность перечислен
ных умений и образует блок социально
перцептивных способностей личности.

Восприятие и понимание других людей яв
ляется одним из центральных компонентов об
щения, от которого зависит успешность дея
тельности: «От того, как люди отражают и ин
терпретируют облик и поведение и оценивают 
возможности друг друга, во многом зависят 
характер их взаимодействия и результаты, к 
которым они приходят в совместной деятель
ности» [1]. Социально-перцептивные способ
ности -  это устойчивое психическое образова
ние, обеспечивающее продуктивность отраже
ния индивидом психических состояний, 
свойств, качеств, ее многообразных отношений 
к себе, миру, которые не всегда поддаются не
посредственному восприятию. К этой же груп
пе относят и способности, позволяющие интер
претировать, обобщать особенности поведения, 
действий, поступков социальных объектов и на 
основе полученной информации предвидеть их 
поведение и предсказывать развитие ситуации 
взаимодействия. Прежде всего социально
перцептивные способности следует рассматри
вать как целостную характеристику личности,

имеющую определенную структуру. Функцио
нальная сторона способностей связана с преоб
разованием социальных объектов (прогнозиро
вание, предвидение, предсказание); а оценоч
ная -  с отражением, пониманием и интерпре
тацией свойств личности, ее психических со
стояний, отношений, действий, поступков и их 
мотивов.

Таким образом, среди профессионально 
важных способностей, которые необходимо 
изучать и развивать, можно выделить социаль
но-перцептивные способности, так как они по
зволяют строить и развивать процесс полно
ценного общения и деятельности, следователь
но, являются частью профессиональной ком
петентности выпускника технического вуза.

Цель исследования -  изучение особенностей 
восприятия мужских и женских образов, рас
крытие особенностей социально-перцептивных 
способностей студентов в зависимости от пола. 
В нем участвовали студенты автотракторного и 
строительного факультетов БИТУ (255 чел.). 
Данной возрастной группе не присущи ярко 
выраженные профессиональные особенности 
социальной перцепции.

В ходе изучения социально-перцептив
ных способностей использовались методика 
Дж. Гилфорда и М. Салливена [2], свободные 
описания десяти художественных изображений 
людей (четыре женских образа, четыре муж
ских и два смешанных портрета), свободные 
описания десяти фундаментальных эмоций, 
психологический портрет человека, модифици
рованная методика социометрии [3], частный
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семантический дифференциал [4]. Для изуче
ния оценочной стороны социально-перцеп
тивных способностей, предполагающей выде
ление существенных признаков и логическое 
обобщение при восприятии человека, были вы
делены следующие параметры: объем, глубина, 
широта отражения субъектных и объектных 
качеств, эмоциональность восприятия. Анализ 
содержания речевых описаний и формы отра
жения объектов познания проводился с исполь
зованием схемы группировки смысловых еди
ниц, принятой исследователями социальной 
перцепции А. А. Бодалевым, О. Г. Кочаряном, 
С. В. Кондратьевой, В. А. Лабунской, Л. Н. Ро- 
жиной и др. Математическая обработка данных 
осуществлена с помощью непараметрических 
критериев Манна-Уитни, Фридмана, хи-квадрат 
критерия Пирсона, корреляции Спирмена. Вы
бор данных методов обработки обусловлен 
шкалами измерения признаков и параметрами 
распределения, в большинстве случаев отли
чающимися от нормального.

Для подтверждения правильности предпо
ложений о влиянии профессиональной направ
ленности на качество межличностного воспри
ятия нами проведено сравнение особенностей 
социальной перцепции студентов архитектур
ного (51 чел.) и автотракторного факультетов 
(80 чел.). Предполагалось, что восприятие двух 
выделенных групп будет иметь значимые раз
личия, которые определят особенности группи
ровки десяти портретных изображений. Оказа
лось, что студенты первой группы используют 
более тонкие критерии дифференциации кар
тин, выделяя сюжетную линию, общность эмо
циональных состояний и объективный фактор -  
многофигурность портрета. Их суждения на
сыщены оценочными категориями, более эмо
циональны, однородны. Студенты второй груп
пы используют ограниченный и поверхностный 
набор критериев сортировки. Различия, лежа
щие в основе эмоционально-оценочного вос
приятия двух групп, объясняются спецификой 
профессиональной направленности, которая 
предполагает развитие большей социальной 
чувствительности у архитекторов.

Для изучения влияния фактора пола на меж
личностное восприятие был проведен сравни
тельный анализ развития социально-перцеп
тивных способностей у мужчин и женщин.

Оказалось, что отражение девушек характери
зуется большей объемностью и глубиной (уро
вень значимости различий р  < 0,001). Однако в 
содержательном плане различия не выявлены: 
испытуемые мужского пола используют такой 
же «набор» характеристик внешнего и внут
реннего мира человека, т. е. при меньшем объ
еме описания юноши сохраняют широту отра
жения объектных и субъектных качеств. Даль
нейший анализ эмпирического материала 
показал, что имеются гендерные различия в 
субъектности и эмоциональности восприятия 
(р < 0,01). Описания девушек в большей мере 
насыщены оценочными суждениями, более 
пристрастны и экспрессивны. Средние показа
тели, характеризующие способность адекватно 
определять эмоциональные состояния человека, 
у девушек выше. Сравнение по широте вер
бальных эталонов эмоций позволяет сделать 
вывод об одинаковом количестве категорий, 
используемых для описания психических со
стояний, но более адекватном отражении этих 
состояний девушками. Сходная картина на
блюдается по показателям способности выяв
лять качества личности: испытуемым женского 
пола удавалось составить более полный и дос
товерный портрет своего друга, отражающий 
широкий спектр качеств человека (р < 0,05). 
Данные о продуктивности познания и понима
ния межличностных отношений в группе ука
зывают на то, что мужская часть выборки луч
ше распознает характер взаимоотношений 
(р < 0,05), однако способности предвидеть по
следствия поведения, понимать и предсказы
вать логику развития ситуации не зависят от 
пола. По другим показателям социально
перцептивных способностей значимых разли
чий обнаружено не было.

Таким образом, некоторые общие показате
ли, например объем и глубина, и отдельные 
способности отражать эмоциональные состоя
ния и качества других людей имеют более вы
сокий уровень развития у девушек. Большинст
во исследователей склонны считать, что жен
щины адекватнее понимают и распознают не
вербальное поведение (Б. А. Еремеев, С. В. Смер- 
дина, 1975; С. В. Кондратьева, В. М. Раздо- 
будько, 1976; Я. Л. Коломинский, Н. А. Бе- 
резовин, 1977; R. W. Buck, V. J. Savin, R. Е. Mil
ler, 1972; М. Costanzo, D. Archer, 1989). Это
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связывают, прежде всего, с особенностями со
циализации, в результате которой область об
щения для женщин становится субъективно 
более значимой, чем для мужчин, и женщины 
имеют больше возможностей развивать свои 
социально-перцептивные способности.

Индивидуальные различия в уровне разви
тия социально-перцептивных способностей за
висят не только от пола испытуемых, но и от 
пола того, кто является объектом восприятия. 
Для оценки этих различий использовались кри
терий Вилкоксона и /-критерий Стьюдента для 
связных выборок. В результате выявлено, что у 
девушек формируются глубокие и разносто
ронние образы лиц противоположного пола. 
При описании внешнего и внутреннего облика 
мужчины они употребляют больше суждений 
(значимость различий р  < 0,001), разнообраз
ных предположений о личности по сравнению с 
аналогичными описаниями портретов женщин 
(р < 0,001), хотя количество категорий, отно
сящихся к внешнему облику, не зависит от по
ла описываемого человека.

При отражении мужских изображений по
мимо глубокого описания интеллектуальных 
процессов достаточно часто упоминаются пси
хические состояния и свойства личности, отме
чаются действия человека (машет, положил, 
закрыл, бежит). У девушек не пользуются по
пулярностью категории, в которых фиксируют
ся социально-демографические признаки и фи
зические состояния объектов перцепции. Это 
дает основания для предположения о несуще
ственности данных характеристик при форми
ровании образа другого человека.

Иную картину можно наблюдать при харак
теристике юношами художественных изобра
жений. В портретных описаниях мужчин они 
ориентируются на особенности внутреннего 
мира личности, их характеристики отличаются 
широтой и объемом (р < 0,001). Женщины вос
принимаются юношами поверхностно, полно 
выделены в основном элементы внешнего об
лика. Так, мужчины при восприятии лиц про
тивоположного пола наиболее часто употреб
ляют суждения, характеризующие психические 
состояния объекта перцепции (грустная, пе
чальная, веселая), а также дают эстетическую 
оценку оформления внешности (оценка одеж
ды, украшений, прически, обуви, косметики и

т. д.). При восприятии лиц своего пола юноши, 
в первую очередь, выдвигают субъективные 
предположения о прошлом изображенного че
ловека (жизнь его была не сладкой, он многое 
повидал), описывают интеллектуально-волевые 
характеристики (внимательно слушает, думает, 
сосредоточенно размышляет, раздумывает, со
ображает), психические свойства и состояния 
(трудолюбивый, самовлюбленный, радуется, 
страдает) и социально-демографические при
знаки (статус, биографические данные, семей
ное положение). Также можно отметить разли
чия в частоте оценочных суждений и оформле
ния внешности: их количество резко умень
шается при описании мужских образов.

Индивидуальные предпочтения девушек в 
выборе фиксируемых элементов при описании 
женских образов сходны с мужской частью вы
борки (это в основном суждения о психических 
состояниях и эстетическая оценка оформления 
внешности, хотя описания юношей эмоцио
нальнее и насыщены оценочными категория
ми), а образ мужчины складывается особенный 
у каждой группы (различия достоверны при
р  < 0,01).

В восприятии смешанных картин, на кото
рых присутствуют и мужчины, и женщины, 
значимых различий не обнаружено. Наличие 
сразу нескольких разнополых социальных объ
ектов, по-видимому, влияет на формирование 
некоторых усредненных образов, при отраже
нии которых гендерные особенности не прояв
ляются.

Итак, можно сделать вывод о том, что адек
ватнее отражаются мужские образы, хотя и де
вушки, и юноши сходны в одном -  женские 
изображения вызывают больший эмпатийный 
отклик, сопереживание, что выражается в яр
ких, оценочных, пристрастных высказываниях.

Проведенный анализ повторяет данные ре
зультатов сравнения общих показателей соци
ально-перцептивных способностей при разде
лении объектов познания по половому призна
ку. Так, юноши и девушки достаточно поверх
ностно воспринимают женские образы, исполь
зуя практически идентичную интерпретацион
ную схему, которая включает в первую очередь 
эстетическую оценку внешнего облика и опи
сание психических состояний. Эти данные со
относятся с высокими показателями у девушек
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способности адекватно отражать эмоциональ
ные состояния и психические качества чело
века.

Для определения сопряженности компонен
тов социально-перцептивных способностей был 
проведен корреляционный и факторный анализ 
по методу главных компонент. Структура со
циально-перцептивных способностей имеет 
качественное своеобразие в зависимости от по
ла испытуемых. У девушек два блока способ
ностей (функциональные и оценочные) взаимо
связаны, изменяются синхронно и прямолиней
но -  более высоким значениям оценочной 
составляющей соответствуют более высокие 
значения функциональной. Они составляют три 
основных блока: прогнозирование ситуаций 
общения на основе полного и глубокого отра
жения поведения человека, социально-психо- 
логическая оценка психических состояний, 
оценка качеств и намерений людей по их не
вербальным проявлениям. У юношей наблюда
ется меньшее число значимых взаимосвязей 
между отдельными способностями, что объяс
няется либо наличием криволинейной связи, 
либо относительной независимостью перемен
ных, характеризующих процесс обработки ин
формации при восприятии человека. Различия 
между двумя группами заключаются также в 
сочетании параметров, относящихся к общим 
показателям и интерпретационному блоку спо
собностей. У девушек относительно независи
мо функционируют характеристики эмоцио
нальности отражения, а у юношей все общие 
признаки изменяются согласованно, остальные 
способности образуют четыре обособленные 
группы.

Отражение и интерпретация внутреннего 
мира человека происходят на основе системы 
значений невербального поведения, которую 
рассматривают как индивидуальное семантиче
ское пространство. С одной стороны, сквозь его 
призму мы воспринимаем себя и других, оно 
выступает в качестве категориальной установ
ки, которая ориентирует на поиск, имеющих 
для субъекта восприятия решающее значе
ние признаков (А. Н. Леонтьев, В. В. Петухов, 
С. Д. Смирнов, В. Ф. Петренко, А. Г. Шмелев). 
С другой стороны, это -  система координат, 
которая может и не осознаваться, но определя
ет восприятие объектов и событий, классифи

цируя и упорядочивая их. Для определения 
значения индивидуальной системы психологи
ческих смыслов для успешного познания дру
гих людей было предпринято следующее ис
следование. Основная гипотеза состояла в 
предположении, что используемые интерпрета
ционные схемы у людей с развитыми социаль
но-перцептивными способностями будут каче
ственно отличаться. Оказалось, что испытуе
мые с более точным образом социальной 
действительности чувствительны к внешним 
деталям объекта перцепции. Эта особенность 
является источником адекватного функциони
рования процесса построения образа. Группа 
с низкоразвитыми социально-перцептивными 
способностями меньше обращает внимание на 
первичные характеристики объекта, выдвигая 
познавательные гипотезы и при этом допуская 
многочисленные ошибки.

Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о том, что профессиональная и половая 
принадлежность испытуемых определяет спе
цифику категоризации при восприятии, оценке 
и классификации социальных объектов, что 
выражается в особенностях классификации 
стимульного материала и применении различ
ных критериев группировки. Развитие социаль
но-перцептивных способностей студентов по
может оптимизировать процесс делового обще
ния и совместной деятельности выпускников 
технических вузов, так как в большинстве слу
чаев партнеры по взаимодействию опираются 
на субъективное представление о другом чело
веке. Полученные данные могут быть исполь
зованы для целенаправленного развития спо
собностей каждой личности.
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