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Статья посвящена проводимому авторами исследованию процесса адаптации перво-

курсников РЭУ им. Г. В. Плеханова (экономические направления) к обучению в вузе 

на занятиях по иностранному языку. Целью исследования, состоящего из трех этапов, 

является использование в практической работе психолого-педагогических методик и 

технологий, способствующих скорейшей интеграции учащихся в получение нового для 

них вида образования — высшего. В статье авторы описывают и анализируют резуль-

таты первого этапа исследования, который направлен на выявление личностных и со-

циальных ролей студентов при формировании малой социальной группы на базе учеб-

ной группы. Это является актуальным, так как молодые люди, поступившие в вуз на 

специальности экономических направлений, сталкиваются с проблемами как академи-

ческого, так и личностного характера. В частности, с проблемой определения своей 

личностной и групповой роли. В статье также освещены методики, использованные 

при проведении исследования и соответствующие его цели.  

Ключевые слова: психолого-педагогические методики, адаптация, социальные роли, 

личностные роли, малая социальная группа, первокурсники, иностранный язык. 

 
Введение. Настоящая статья описывает первые три этапа исследования, проводи-

мого в 2016–2017 гг. в РЭУ им. Г. В. Плеханова при участии студентов-первокурсни-

ков. Исследование посвящено изучению проблемы адаптации первокурсников к обу-

чению в высшем учебном заведении, ее психологическим аспектам и различным пе-

дагогическим методикам, целью применения которых является упрощение процесса 

социальной и личностной адаптации студента к условиям жизнедеятельности в вузе 

на примере занятий по предмету «Иностранный язык». В статье тематизированы и 

проанализированы этапы проведенного исследования: подготовка исследования и вы-

бор психологических методик, отвечающих поставленным целям; проведение психо-

логического исследования, подведение промежуточных результатов и выводы; плани-

рование педагогического процесса, направленного на стимулирование процесса адап-

тации. В исследовании приняли участие 24 студента-первокурсника, обучающихся в 

одной и той же группе. Исследование проводилось анонимно и добровольно. 
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Подготовка исследования. Обучение в высшей школе предполагает работу с ин-

дивидами, уже перешагнувшими пубертат, но с еще не до конца развитой нервной си-

стемой, которая окончательно сформируется в более старшем возрасте. Незавершен-

ное развитие нервной системы, физический и психологический стресс, новое социаль-

ное окружение — все эти факторы являются причиной необходимости проведения мер 

по адаптации и интеграции студентов-первокурсников в вузе. Меры, способствующие 

привыканию и приспособлению к новому виду деятельности, к новым общественным 

отношениям, а также к новому статусу — статусу студента, должны являться важной 

составляющей педагогического процесса и учебной программы.  

Преподавание в высшей школе осложняется в первую очередь тем, что студенты 

первых семестров обучения остро нуждаются в адаптации, которая отнимает большое 

количество времени и усилий, а также напрямую влияет на успешность усвоения про-

фессиональных знаний и учебного процесса в целом.  

Говоря о месте и роли адаптации в программе обучения экономистов, важно отме-

тить, что студенты-экономисты оказываются под двойным давлением. Не только по-

требность в изменении поведения в соответствии с меняющимися условиями, но 

также и большой объем ранее неизвестной информации по предметам экономического 

сегмента обучения осложняют процесс обучения. Экономика и смежные области зна-

ний постоянно пополняются новыми научными и практическими знаниями и исследо-

ваниями, поскольку экономика как отрасль науки непрерывно развивается и обновля-

ется.  

Первокурсники имеют опыт школьных отношений, которые обычно построены по 

территориальному признаку. Главным же принципом формирования учебной 

группы студентов (группа студентов здесь и далее рассматривается нами как малая 

социальная группа) является специализация, выбранная в качестве основной дисци-

плины. Группа формируется на основе профессиональных интересов и способностей, 

а значит, первокурсники изначально не имели личного контакта до поступления в вуз. 

А. В. Сиомичев утверждает, что «адаптация студентов-первокурсников связана с 

преодолением трудностей вхождения в новую социальную среду, установлением 

внутригрупповых отношений, приспособлением к новым формам обучения» [20]. 

Различные психологические методики становятся важным орудием преподавателя 

при обучении, а изучение особенностей их применения является важным аспектом 

практической педагогической деятельности. 

Выбор психологических методик. Для проводимого исследования были выбраны 

три психологические методики, исследующие самооценку и самоощущение человека, 

социальные роли в группе и групповую сплоченность. 

1. Методика Q-сортировки Стефансона.  

Данная методика исследует представления человека о себе, а также дает представ-

ление о поведении и функционировании индивида в группе. Ее преимуществом явля-

ется возможность изучить реальное «я» испытуемого, а не соответствие социальным 

нормам и тенденциям. Она позволяет определить шесть основных тенденций поведе-

ния человека в реальной группе: зависимость, независимость, общительность, необ-

щительность, принятие «борьбы» и ее избегание. Текст данной методики состоял из 

60 вопросов и предъявлялся испытуемым в виде списка, на которые следовало отве-

чать «да» или «нет», в исключительных случаях разрешалось давать ответ «сомнева-

юсь». Кратко опишем значение выше обозначенных шести тенденций. Зависимость — 

внутреннее и внешнее стремление к принятию групповых стандартов и ценностей; 
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личность, которой присуща тенденция «зависимость», часто описывается как безот-

ветная и следующая указаниям. Независимость — стремление не принимать группо-

вые стандарты; такая личность склонна к самостоятельности, решительности и отста-

иванию своих интересов.  

Общительность — стремление образовывать эмоциональные связи внутри группы 

и за ее пределами, жизнерадостность и интерес к общению. Необщительность — от-

сутствие стремления образовывать эмоциональные связи в группе и за ее пределами, 

нелюдимость, пассивность, молчаливость.  

Принятие «борьбы» — стремление участвовать в групповой жизни, к достижению 

статуса в группе, упорство в достижении своих целей, требовательность.  

Избегание «борьбы» — избегание взаимодействия, нейтральность и поиск компро-

миссов, подчинение чужой воле. 

2. Групповые роли Т. П. Галкина.  

Данная методика позволяет исследовать роли отдельных индивидов в группе, опи-

сывая «роли» в соответствии с их функциями. В успешно функционирующей группе 

каждый из ее членов имеет одну или несколько из восьми нижеописанных ролей, и 

эти роли распределены внутри группы так, чтобы в идеальном варианте каждая имела 

минимум одного представителя. В данной методике выделены следующие роли и со-

ответствующие им функции и свойства:  

– Председатель. 

Функции: собирает и рассматривает различные мнения и принимает решения. 

Свойства: умение слушать, хорошее владение речью и умение выступать перед дру-

гими, логика, решительность. Тип: спокойный, стабильный, нуждается в высокомоти-

вированной группе. — Формирователь. 

Функции: лидер, объединяет усилия членов группы. Свойства: динамичность, ре-

шительность. Тип: доминирующий, общительный, нуждается в компетентной умелой 

группе.  

Председатель и формирователь — два противоположных подхода к общему управ-

лению группой. — Генератор идей. 

Функции: формирование идей. Свойства: когнитивно развит, креативность. Тип: 

личность, генерирующая большое количество материала, нуждается в мотивирован-

ном окружении, которое будет воспринимать его идеи.  

– Оценщик идей (критик). 

Функции: анализ и логические выводы, контроль. Свойства: аналитическое мыш-

ление, интеллектуальность, эрудиция, контроль за группой и ее связью с реальностью. 

Тип: рассудительный, волевой тип личности, нуждается в непрекращающемся потоке 

новой информации. 

– Организатор работы.  

Функции: преобразование идей в конкретные задания и организация их выполне-

ния. Свойства: организаторские качества, сила воли, решимость. Тип: волевой тип 

личности, нуждается в предложениях и идеях группы.  

– Организатор группы.  

Функции: способствует согласию в группе, улаживает разногласия, знает потреб-

ности, проблемы членов группы. Свойства: чувствительность, дипломатичность, доб-

рота, коммуникабельность. Тип: эмпативный и коммуникативный тип личности, нуж-

дается в постоянном контакте со всеми членами группы.  

 

 

https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o404_page_11.html
https://www.psyoffice.ru/4-0-1269.htm
https://www.psyoffice.ru/5-socio-2187.htm
https://www.psyoffice.ru/7/hrest/22/3584779.html
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– Исследователь ресурсов.  
Функции: является связующим звеном с внешней средой. Свойства: общительный, 

увлекающийся, энергичный, привлекательный. Тип: «напористый экстраверт», нуж-

дается в свободе действий.  

– Завершитель. 

Функции: побуждает группу все делать вовремя и до конца. Свойства: профессио-

нальная педантичность, обязательность, ответственность. Тип: педантичный тип лич-

ности, нуждается в групповой ответственности, обязательности. 

3. Определение индекса групповой сплоченности К. Сишора.  

Групповая сплоченность — один из самых важных параметров, указывающих на 

степень интеграции группы, ее сплоченность в единое целое. Это привязанность чле-

нов к группе, их взаимоотношения, приверженность к единым ценностям и ориенти-

рам. Данный параметр можно определить при помощи методики, состоящей из 5 во-

просов. Полученный результат использования данной методики обозначает индекс 

групповой сплоченности, от низкого до высокого.  

Проведение исследования и подведение предварительных результатов. Иссле-

дование проводилось в несколько этапов, чтобы снизить нагрузку на испытуемых и не 

влиять на ход и эффективность педагогического процесса. Все три методики исполь-

зовались в одной и той же группе студентов в течение первого семестра обучения (ок-

тябрь — декабрь 2016 г.). Поскольку участие в исследовании было добровольным и 

анонимным, каждый студент имел право отказаться от участия в нем. Было опрошено 

24 первокурсника. 

Исследование проводили авторы данной статьи, являющиеся преподавателями 

РЭУ им. Г. В. Плеханова по дисциплине «Иностранный язык», планирующие обучать 

данных студентов на последующих курсах, а также профессиональный психолог. 

Результаты применения методики «Q-сортировка». 

 
Тенденции Количество респондентов,  

у которых превалирует данная тенденция 

Зависимость 13 (1 тенденция не выражена, амбивалентность) 

Независимость 10 (1 тенденция не выражена, амбивалентность) 

Общительность 23 

Необщительность 1 

Принятие «борьбы» 8 (5 тенденция не выражена, амбивалентность) 

Избегание «борьбы» 11 (5 тенденция не выражена, амбивалентность) 

 
Рассмотрение результатов исследования показало, что чуть больше половины сту-

дентов группы демонстрируют тенденции принятия групповых норм, нерешительно-

сти и подчинения лидерам. С другой стороны, почти половина группы демонстрирует 

независимость поступков от групповых норм, самостоятельность и упорство в дости-

жении своих целей. 

Почти абсолютное большинство (96%) респондентов демонстрируют стремление 

образовывать эмоциональные связи, открытость общению, вероятно желание завести 

друзей внутри коллектива. Лишь один человек, согласно результатам исследования, 

имеет тенденцию «необщительность», хотя результаты опрошенного находятся почти 

на значении амбивалентности. Высокая выраженность общительности характерна для 

молодого коллектива, в котором социальные связи еще плохо развиты и исходные ре-
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акции одногруппника плохо поддаются прогнозированию в силу малого опыта обще-

ния. Данная высокая выраженность общительности также говорит о «здоровье» 

группы, не успевшей создать серьезных конфликтов в течение первых недель обуче-

ния. Открытость и интерес к одногруппникам является важным результатом данного 

исследования, который поможет определить концепцию педагогического процесса.  

Говоря об амбивалентности тенденций, вероятно означающей внутренний кон-

фликт личности, важно обратить внимание на результаты исследования по шкале «из-

бегание борьбы»/принятие «борьбы». Больше 20% респондентов демонстрируют тен-

денцию к активному участию в социальной жизни группы и достижению высокого 

социального статуса, с одной стороны, и стремление ухода от конфликтов — с другой. 

Почти половина группы демонстрирует стремление ухода от конфликтов, поиска ком-

промиссов и готовность подчиниться чужой воле. Более 30% стремятся к высокому 

статусу в группе и готовы настойчиво идти к своей цели, не избегая конфликтов. 

Важно отметить, что стремление к избеганию конфликтов может быть продиктовано 

не только личностными качествами индивидов, неустойчивостью связей в новой молодой 

социально группе, но и статусом проводящего исследование, а именно преподавателем.  

Результаты применения методики «Групповые роли» Т. П. Галкиной. Резуль-

таты данной методики для большей наглядности представлены ниже. 

Таблица 1 

 
Роли 

 

Студенты 

Пред-

седа-

тель 

Форми-

рова-

тель 

Генера-

тор 

идей 

Оцен-

щик 

идей 

Орга-

низатор 

работы 

Орга-

низатор 

группы 

Исследо-

ватель 

ресурсов 

Завер-

шитель 

1      +   

2      +   

3        + 

4      +   

5      + + + 

6 +        

7 +        

8     +    

9        + 

10   +  +    

11 +        

12 +        

13      + +  

14   +      

15  +       

16         

17     +    

18      +   

19  +       

20 +  +      

21 +    + +  + 

22     + +   

23        + 

24     +    

Cумма 6 2 3 0 6 8 2 5 

 



 

 

 

 

 

 

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА         2017. Вып. 4 

 

 

40 

Данные таблицы 1 наглядно демонстрируют следующие тенденции: 

Во-первых, почти все роли, за исключением одной, сравнительно равномерно рас-

пределены среди студентов. Наибольшее количество респондентов видят себя «орга-

низатором группы» — человеком, который отвечает за эмоциональный комфорт 

внутри группы, сглаживает конфликты и улучшает качество контакта, что коррели-

рует с результатами предыдущей методики. Нацеленность на плодотворное общение 

и избегание конфликта являются характеристикой группы на момент окончания пер-

вого семестра обучения.  

Во-вторых, четверть группы видит себя «председателем», т. е. тем, кто принимает 

решения и учитывает мотивацию и ресурсы группы. Другая четверть видит себя «ор-

ганизатором работы» (ни один студент-«председатель» не видит себя «организатором 

работы»), они перерабатывают идеи председателя и отвечают за активные действия на 

пути воплощения идей.  

Заключение. Результаты методики показывают сравнительно сбалансированное 

распределение ролей, где каждый студент видит свою роль в функционировании 

группы, и, соответственно, ощущает себя ее частью. Единственная роль, которую на 

момент первого семестра обучения не взял на себя ни один студент, — это роль «оцен-

щика идей», роль критика, который постоянно оценивает идеи и действия группы от-

носительно реальности, а также корректирует их. Мы полагаем, что это лишь подтвер-

ждение незрелости группы, чьи члены недостаточно хорошо знают друг друга, и по-

тому предпочитают не давать оценку действиям окружающих. Данный факт также 

коррелирует с тенденцией к неконфликтности и сохранению дружественной атмо-

сферы, несмотря на то, что многие студенты личностно способны на конфронтацию, 

что подтверждается данными метода Q-сортировки. 

Результаты применения методики «Индекс групповой сплоченности» К. Сишора. 

В результате проведения исследования по данной методике был выявлен индекс 

групповой сплоченности в данной группе. 18 респондентов продемонстрировали вы-

сокий уровень групповой сплоченности, 6 — средний и выше среднего, что означает 

высокий уровень интегрированности и наличие общих целей у всех опрошенных пер-

вокурсников. Мы склонны оценивать полученные результаты как проявление ожида-

ний респондентов на дальнейший период обучения. Поскольку группа была сформи-

рована менее 6 месяцев назад, мы предполагаем, что полученные результаты отра-

жают скорее идеальные представления о функционировании группы.  

Через год после проведения описываемого этапа исследования авторы планируют 

проведение повторного опроса этих же студентов, уже завершивших процесс адапта-

ции к учебе в вузе. Тогда станет возможно сделать точный вывод о степени истинно-

сти настоящих результатов. Однако и нынешние результаты представляются авторам 

чрезвычайно важными, поскольку демонстрируют наличие у студентов готовности со-

здать сбалансированную и сплоченную группу, что способно существенно повысить 

работоспособность и эффективность обучения каждого будущего квалифицирован-

ного специалиста в области экономики. 
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