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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В эпоху трансформации общества, стремительного раз-
вития виртуальных технологий и дистанционного образова-
ния люди осознали, как велика ценность живого человечес-
кого общения. Если у взрослых людей потребность работать 
в коллективе, решать совместные проблемы вместе является 
необходимостью, то молодежь проходит закономерные ста-
дии социализации совершенно в новых условиях. Подросткам 
и молодым людям приходится преодолевать отчуждение и со-
циальную дистанцию, возникающую во время карантина. Во 
время перевода обучения в вузах на онлайн-формат студенче-
ские группы становятся разобщенными, хотя ребята помогают 
друг другу в выполнении заданий, продолжают встречаться 
вместе в свободное время в кафе и коворкингах. При этом за-
дача преподавателей заключается в том, чтобы объединить 
своих студентов в совместной деятельности, планировании 
и реализации интересных для них проектов. Проблема объе-
динения студентов в группах остро волнует научно-педагоги-
ческую общественность, о чем свидетельствуют тезисы и до-
клады на онлайн-конференциях1. 

Опытно-экспериментальная работа, проведенная для 
написания данной монографии, проводилась до наступления 
пандемии. При подготовке исследования автор основывался 
на принципе, сформулированном профессором Н.Н. Ярошен-
ко, который утверждает, что значение современной соци-
ально-культурной деятельности состоит в «…оптимизации 
социального взаимодействия и процессов социализации лич-

1 Шолтоян Ю.О. Особенности формирования студенческого кол-
лектива через виртуальную среду в условиях самоизоляции / Ю. О. Шол-
тоян // Развитие современного общества: вызовы и возможности: матери-
алы XVII международной научной конференции, в 4 ч., Москва, 02 апреля 
2021 года. – Москва : Московский университет им. С.Ю. Витте, 2021. – 
С. 783–789. 
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ности»1, а также в консолидации общества на уровне социаль-
ных институтов и групп общества. При разработке теории 
этой научной дисциплины Ю.Д. Красильниковым было отме-
чено, что именно психологические факторы, условия, меха-
низмы во многом определяют результативность индивидуаль-
ных и коллективных усилий участников социально-культур-
ных общностей. При этом их классификация может варьиро-
ваться от случайно образовавшейся компании до тесно спло-
ченного коллектива. 

Еще в конце XX века А.В. Петровский выдвинул гипо-
тезу о том, что «в общностях, объединяющих людей на основе 
совместной, общественно значимой деятельности, взаимоотно-
шения людей опосредствуются ее содержанием и ценностями»2. 
Им было доказано, что дилемме «автономия – подчиненность 
группе», которую отстаивали зарубежные теоретики лидерства 
и конформизма, отечественная наука противопоставила концеп-
цию самоопределения личности в коллективе. Для решения 
этого вопроса советская социальная психология успешно ис-
пользовала накопленный в прошлом опыт формирования кол-
лективов и, прежде всего, опыт деятельности А.С. Макаренко. 

Логика развития науки привела исследователей к осо-
знанию того, что невозможно изучать личность, объяснять 
своеобразие ее жизненных проявлений вне содержательного 
раскрытия социального, культурного и психологического 
контекста, в котором она живет и развивается. А такой средой, 
прежде всего, являются именно небольшие человеческие 
объединения. В исследовании малых групп и коллективов 
наука прошла ряд последовательных этапов, и на современ-
ном из них достигла значительных результатов в изучении 
специфических процессов, происходящих в учебных, досуго-

1 Ярошенко Н.Н. История и методология теории социально-куль-
турной деятельности. – М., 2013. – С. 31. 

2 Петровский А.В. Личность, деятельность, коллектив. – М.: По-
литиздат – 1982. – С. 28. 
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вых, производственных объединениях людей, в том числе 
и такого феномена, как групповая сплоченность. 

Сплоченность понимается нами как интегральная ха-
рактеристика межличностных отношений в коллективе, пси-
хологический результат групповых процессов, протекающих 
при совместной деятельности людей. Сплоченность тесно свя-
зана с такими характеристиками, как уровень взаимной сим-
патии в межличностных отношениях; степень привлекатель-
ности и полезности группы для ее членов; степень совпадений 
оценок, установок и позиций группы по отношению к объек-
там, идеям, событиям, наиболее значимым для группы в це-
лом; высокая мотивация в достижении общих целей, стиль ли-
дерства и руководства. Большинство эмпирических исследо-
ваний сплоченности направлено на анализ ее связи с эффек-
тивностью совместной деятельности людей.  

В монографии подчеркивается, что в сплоченных кол-
лективах формируется благоприятный психологический кли-
мат, перспективы развития личности меняются к лучшему 
в связи с движением коллектива вперед. В учебных группах 
рассмотренные нами характеристики способствуют успеш-
ному обучению и самореализации учащихся в свободное от 
учебы время. Все это говорит о необходимости изучения про-
цессов формирования сплоченности в студенческих коллекти-
вах и актуальности выбранной нами темы.  

Материалы исследования могут быть использованы 
преподавателями высших учебных заведений в качестве ос-
новы для разработки практических рекомендаций и методиче-
ских пособий по организации учебного процесса и воспита-
тельной работы со студентами. Исследование содержит мето-
дические рекомендации по проведению тренингов командо-
образования, групповых дискуссий и деловых игр, по форми-
рованию сплоченности студенческих групп, подростковых и 
молодежных коллективов в досуговых объединениях, соци-
альных центрах и общественных организациях. 
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Глава 1 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ СПЛОЧЕННОСТИ 
СТУДЕНЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

1.1. Проблема формирования коллектива 
в научной литературе 

Рассматривая проблему формирования сплоченности 
студенческого коллектива, в первую очередь необходимо от-
талкиваться от изучения исследований, посвященных анализу 
взаимоотношений коллектива и личности. Понимание лично-
сти как социального явления было подробно обосновано еще 
К. Марксом, который указывал, что «сущность “особой лич-
ности” составляет не ее борода, не ее кровь, не ее абстрактная 
физическая природа, а ее социальное качество»1. Это понима-
ние лежит в основе почти всех работ советской психологичес-
кой школы, начиная с Л.С. Выготского и В.М. Бехтерева. 
«В качестве собственно личностных свойств из всего много-
образия свойств человека обычно выделяются те, которые 
обусловливают общественно значимое поведение или дея-
тельность человека, – писал С.Л. Рубинштейн. – Основное ме-
сто в них поэтому занимают система мотивов и задач, которые 
ставит себе человек, свойства его характера, обусловливаю-
щие поступки людей (то есть те их действия, которые реали-
зуют или выражают отношения человека к другим людям), 
и способности человека, то есть свойства, делающие его при-
годным к исторически сложившимся формам общественно 
полезной деятельности»2. 

1 Кон И.С. Социология личности // Социологическая психология. – 
М., 1999. – С. 59. 

2 Там же. С. 60. 
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Согласно Л.С. Выготскому и его последователям, внут-
ренние процессы человеческой психики складываются на ос-
нове межличностных, социальных процессов. Главный меха-
низм развития психики человека – это усвоение социальных, 
исторически сложившихся видов и форм деятельности. Эти 
усвоенные формы деятельности, системы знаков и т. п. преоб-
разуются далее во внутренние процессы личности. Таким об-
разом, «внешнее» (по отношению к данному индивиду) и его 
«внутренняя» природа оказываются связанными как генети-
чески, так и функционально. 

Ни социология, ни психология, ни другие науки, име-
ющие дело с проблемой личности, не могут осмысленно изу-
чать свой материал, не имея ясной философской постановки 
вопроса о соотношении личности и общества. Исходный 
пункт марксистского решения этой проблемы – знаменитый 
тезис Маркса, что «сущность человека не есть абстракт, при-
сущий отдельному индивиду. В своей действительности она 
есть совокупность всех общественных отношений»1. Этот те-
зис четко ориентирует на рассмотрение личности не в каче-
стве изолированной монады, а как общественного существа. 
Но Маркс здесь явно имеет в виду не единичную личность, 
а человека как родовое понятие. Человек как род действительно 
совпадает с совокупностью общественных отношений, с обще-
ством. История общества есть не что иное, как история людей, 
или, что одно и то же, история общественного человека. 

Как писал И.С. Кон в своей работе «Жизненный путь 
как предмет междисциплинарного исследования», прежде 
всего нужно разграничивать интраиндивидуальный и меж-
личностный подходы. Их часто противопоставляют друг дру-
гу, но в действительности оба они необходимы, поскольку от-
вечают на разные вопросы. При интраиндивидуальном под-
ходе в центре внимания стоит индивид и его особенности. 
В свете этого подхода, например, для понимания такого явле-

1 Кон И.С. «Я» как историко-культурный феномен // Социологи-
ческая психология. – М., 1999. – С. 224. 
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ния, как дружба, необходимо прежде всего изучить личност-
ные свойства субъекта, которые влияют на его способность  
к дружбе, – его терпимость, степень его чувствительности  
к переживаниям другого, раздражительность и т. п.; чем боль-
ше его качества приближаются к некой идеальной модели, тем 
больше вероятность, что данный субъект будет иметь друзей. 
С позиции межличностного подхода исследователь изучает не 
потенциальную способность человека к дружбе, а дружбу как 
отношение – совместимость двух друзей, как они реагируют 
друг на друга в определенных ситуациях и т. д. Иначе говоря, 
в первом случае исследуются черты, установки, свойства лич-
ности, во втором – закономерности процесса взаимодействия. 
Оба подхода предполагают друг друга: черты личности влияют 
на взаимодействие индивидов и, в свою очередь, сами форми-
руются и видоизменяются в этом процессе. Но в зависимости 
от целей исследования преобладает один или другой подход1. 

Если мы говорим о взаимоотношениях в студенческом 
коллективе, то, скорее всего, имеем в виду группу от 10 до 25 
человек. В современной социальной психологии такую груп-
пу называют термином «малая группа». Вопрос, касающийся 
соотношения понятий «малая группа» и «коллектив» (точнее 
было бы сказать «первичный коллектив»), детально рассма-
тривался в отечественной литературе. Для последующего из-
ложения нам важен тот общий вывод, который вытекает из 
имеющихся точек зрения, а именно, что коллектив есть особое 
качественное состояние малой группы, достигшей высокого 
уровня социально-психологической зрелости или степени 
развития ее социальных и психологических характеристик. 
Таким образом, всякий коллектив представляет собой малую 
группу, но не всякая группа может быть признана коллек- 
тивом2. 

1 Кон И.С. Жизненный путь как предмет междисциплинарного ис-
следования // Социологическая психология. – М., 1999. – С. 254. 

2 Коломинский Я.Л. Социальная психология взаимоотношений 
в малых группах. – М.: АСТ, 2010. – С. 132. 
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Итак, в первую очередь определим, какую роль играют 
малые группы в жизни каждого человека. Мы не только полу-
чаем в них первую информацию о внешнем мире, но и учимся 
организовывать свою деятельность. 

За более чем вековую историю экспериментальной со-
циальной психологии исследователи неоднократно обраща-
лись к определению понятия «малая группа», сформулиро-
вав при этом огромное количество всевозможных, порой весь-
ма различающихся между собой и даже противоречивых по 
смыслу дефиниций. 

На основе анализа имеющихся определений М. Шоу 
определяет группу как двое или более лиц, которые взаимо-
действуют друг с другом таким образом, что каждое лицо 
влияет и подвергается влиянию каждого другого лица. Вместе 
с тем он считает, что хотя взаимодействие есть существенный 
признак, отличающий группу от простого скопления людей, 
тем не менее важен и ряд других ее характеристик, а именно: 

– некоторая продолжительностъ существования;
– наличие общей цели или целей;
– развитие хотя бы рудиментарной групповой структуры;
– отличительное свойство группы как осознание вхо-

дящими в нее индивидами себя как «мы» или своего членства 
в группе. 

Говоря о низших границах малой группы, можно отме-
тить, что ни в теоретическом, ни в практическом планах вопрос 
о том, два или три члена образуют минимальную малую группу, 
окончательно до сих пор не решен. Не менее остро стоит во-
прос и о верхнем пределе малой группы. Одно время таким 
пределом стремились установить число 7 + - 2, опираясь на 
открытие Дж. Миллером «магического числа» при исследова-
ниях объема оперативной памяти. Однако вскоре было дока-
зано, что применительно к функционирующей малой группе 
использование «магического числа» 7 + - 2 в качестве ее верх-
него предела некорректно. Есть точка зрения, что максимальное 
число членов малой группы определяется эмпирически, важно 
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только, чтобы группа была единицей предписанной ей сов-
местной деятельности. 

Сказанным выше разговор о величине малой группы, 
однако, не исчерпывается. Обсуждаемый вопрос полезно рас-
смотреть и с точки зрения определения объема группы, явля-
ющегося оптимальным для успешного руководства ею. В этом 
случае обращение к уже упоминавшемуся «магическому 
числу» представляется вполне уместным, поскольку, по мне-
нию многих специалистов, наиболее управляемой является 
группа как раз из 5–9 человек. С увеличением же ее объема 
(особенно свыше 12 человек) возрастает число подгрупп и 
соответственно усиливается вероятность противодействия ре-
шениям руководителя со стороны лидеров микрогрупп, за-
трудняется координация общегрупповых усилий. 

Исследователи выделяют лабораторные и естествен-
ные, организованные (формальные) и спонтанные (нефор-
мальные), стационарные и временные группы, а также  груп-
пы членства и референтные группы1.  

По мнению Р. Мокшанцева, в современных условиях 
образование и формирование малых групп имеет, как мини-
мум, три источника: 

1) разделение труда, производственная необходимость:
бригады, участки, цеха, отделы, классы, курсы; 

2) потребности человека в общении, принадлежности,
помощи другим и самому себе: клубы по интересам, группы 
общения; 

3) вынужденное сосуществование: воинские подразде-
ления, осужденные к лишению свободы, детские дома, боль-
ницы, группы не кратковременного (более недели) отдыха  
и др.2. 

1 Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой 
группы: учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2009. – С. 15. 

2 Мокшанцев Р.И., Мокшанцева А.В. Социальная психология. М.: 
Инфра-М, 2001. – С. 275. 
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Интересной представляется классификация английско-
го психолога М. Аргайла. В ее основу он положил специфику 
взаимоотношений в естественных жизненных группах, выде-
лив пять возможных их разновидностей: 

♦ семью;
♦ подростково-юношеские группы;
♦ рабочие группы;
♦ комитеты и группы по решению проблем;
♦ тренинговые и терапевтические группы.
Целый ряд отечественных ученых определяет наиболь-

ший уровень сплоченности как отличительную особенность 
коллектива. В частности, этим вопросом занимались Л.Н. Вой-
толовский, М.А. Рейспер, К.Н. Корнилов, В.А. Вагнер, Б.В. Бе-
ляев, В.А. Артемов, В.М. Бехтерев, М.В. Ланге, A.C. Залуж-
ный, Д.А. Леонтьев, A.B. Петровский, М.А. Робер, М.С. Тим-
ман, Ю.В. Сысоев и многие другие. Ими было доказано, что 
включение человека в какую-либо социальную группу приво-
дит к возникновению у него новых свойств, к актуализации 
специфических социально-психологических механизмов вза-
имодействия, не имеющих места на уровне индивидуальной 
психической деятельности. 

Термин «коллектив» по своему происхождению го-
раздо старше термина «группа». Слово «коллектив» проис-
ходит от лат. сollectivus – собирательный. Величайший психо-
лог В.М. Бехтерев рассматривал коллектив как любую общ-
ность вообще. В качестве главного признака для определения 
коллектива он выделял объединение людей вокруг общей 
цели для осуществления совместной деятельности: «Коллек-
тив людей … в основе своей, всегда имеет связывающее 
нечто, например, общее настроение, общее сосредоточение, 
общее обсуждение, общее решение или постановление, или 
единство цели и действия...»1. Им дана характеристика разных 

1 Бехтерев В.М. Избранные работы по социальной психологии.  – 
М., 1994. – С. 20. 
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социальных групп, предложена их классификация. Основой 
этой классификации выступает уровень организованности 
группы, направленность ее активности, степень общности ин-
тересов составляющих ее членов. Бехтерев подразделяет кол-
лективы на организованные и неорганизованные, различаю-
щиеся по уровню их сплоченности. 

Бехтерев специально изучал вопрос о факторах объеди-
нения людей в социальные общности. Предпосылки процес-
сов социальной интеграции он видел в социальных инстинк-
тах, которые приводят даже животных одного и того же вида 
к совместной жизни. Важным стимулом объединения людей 
в группы является их взаимная нуждаемость друг в друге, про-
является в филогенезе в виде необходимости объединения для 
целей нападения и защиты, а в ситуации совместной деятель-
ности – в конкретных формах взаимного дополнения индиви-
дами друг друга, для распределения функций и усилий для до-
стижения поставленной цели. В основе объединения людей 
в социальные группы лежит полезность связи в общественном 
смысле. 

Близкой проблематикой интересовался Б.В. Беляев. 
Основными проблемами психологии коллектива он считал 
следующие две проблемы: 

- отличия реакций коллектива от аналогичных реак-
ций индивидуума; 

- внутренней структуры коллектива как системы вза-
имодействия членов коллектива в процессе совместной дея-
тельности. Попытку создать теорию коллективов предпринял 
A.C. Залужный. Он хотел объединить противоречивые идеи
«коллективной рефлексологии» и идеологические установки.
Коллектив он определял как взаимодействующую группу лиц,
которая выявила свою способность совокупно реагировать на
тот или иной раздражитель или на целый их комплекс. Он
предлагал судить о степени организованности группы по сле-
дующим признакам:
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• насколько группа умеет самостоятельно распреде-
лять данную ей работу среди своих членов; 

• насколько члены группы подчиняются решению
коллектива (то есть дисциплина в выполнении функций); 

• насколько группа умеет синтезировать выполнен-
ную ее членами работу. 

A.C. Залужный рассматривал коллектив как социаль-
ную целостность людей, не сводимую к сумме индивидов. 
Так, по его мнению, всякое более сложное единство разло-
жимо и сводимо к более простым единствам со стороны коли-
чественной, но при этом разложении теряется то качество, ко-
торое как раз и отличает это единство от более простых 
единств. 

Содержание понятия коллектива со временем меня-
лось, так как это не только психологическое, но и социально-
идеологическое понятие. Оно несет на себе явный отпечаток 
тех условий, в которых зарождается, живет и развивается кол-
лектив. Если сравнить между собой определения коллектива, 
которые давались учеными в первые годы после Октябрьской 
революции, когда еще некоторое время существовал опреде-
ленный плюрализм политических взглядов, а гуманитарные 
науки не находились под тяжелым прессом единственной 
идеологии, с теми определениями коллектива, которые появи-
лись позднее, начиная с 30-х годов, то между ними можно об-
наружить серьезную разницу. В определении коллектива, 
предложенном в свое время В.М. Бехтеревым, не подчерки-
вался приоритет коллективного начала над индивидуальным, 
не содержалось идеи доминирования коллектива над лично-
стью. Это появилось позднее в трудах А.С. Макаренко, кото-
рые создавались уже в другую эпоху, под прямым идеологи-
ческим давлением тоталитарной системы: «Коллектив есть 
контактная совокупность, основанная на социалистическом 
принципе объединения. Коллектив объединяет людей не толь-
ко в общей цели и в общем труде, но и в общей организации 
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этого труда... Коллектив есть социальный организм, следова-
тельно, он обладает органами управления и координирования, 
уполномоченными, в первую очередь, представлять интересы 
коллектива и общества...»1. 

Исходя из этого определения, C.Л. Рубинштейн выде-
лял следующие основные признаки коллектива. 

1. Общая социально значимая цель. Цель есть у любой
группы. Все дело в том, какая это цель, на что она направлена. 
Цель коллектива обязательно совпадает с общественными це-
лями, не противоречит законам государства. 

2. Общая совместная деятельность для достижения по-
ставленной цели, общая организация этой деятельности. Лю-
ди объединяются в коллективы для того, чтобы совместными 
усилиями быстрее достичь определенной цели. Для этого каж-
дый член коллектива обязан активно участвовать в совмест-
ной деятельности, должна быть общая организация деятель-
ности. 

3. Отношения ответственной зависимости. Между чле-
нами коллектива устанавливаются специфические отноше-
ния, отражающие как единство цели и деятельности (сплоче-
ние), так и единство связанных с ними переживаний и оценоч-
ных суждений (моральное единение). 

4. Общий выборный руководящий орган. В коллективе
устанавливаются демократические отношения. Органы управ-
ления коллективами формируются при прямом и открытом из-
брании наиболее авторитетных членов коллектива. 

В дальнейшем проблему взаимоотношений коллектива 
и личности плодотворно развивали К.К. Платонов, Е.В. Шо-
рохова, Л.И. Уманский. Работы, вышедшие в 60–70-е гг. 
и в конце XX века, посвящены отдельным вопросам теории 
коллектива. Например, в них развивается идея разделения 

1 Макаренко А.С. Методика организации воспитательного про-
цесса // Педагогические сочинения в 8-ми т. – М.: Педагогика, 1983. – 
Т. 1. – С. 267. 
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коллективов на два вида: первичный и основной. Первичный 
коллектив – это коллектив, в котором его члены находятся 
в постоянном деловом общении, в непосредственном контак-
те друг с другом в процессе своей повседневной деятельности. 
Основной коллектив – это коллектив предприятия, учрежде-
ния или организации в целом. 

Важнейшая особенность основного коллектива со-
стоит в том, что именно в нем личность получает наиболее 
благоприятную возможность для осуществления своего само-
определения и саморазвития. Анализ предложенных концеп-
ций подтверждает, что в советской энциклопедической науке 
понятие «коллектив» рассматривалось как высшая стадия раз-
вития организованной общности людей, направленная на до-
стижение социально значимых целей. При этом подчеркива-
лось, что объединяющая и длительно сохраняющая коллектив 
сила кроется не только в самом процессе совместной деятель-
ности, но и в ее организации, и в системе стимулирования. 
Сам же термин «коллектив» служит одновременно и обозна-
чением статуса, то есть организационного положения группы 
людей в обществе, и характеристикой межличностных отно-
шений в этой группе. 

После того, как мы рассмотрели содержание и соотно-
шение понятий «малая группа» и «коллектив», особое внима-
ние необходимо уделить процессам групповой динамики, 
которые приводят к достижению определенного уровня спло-
ченности в этих социальных объединениях. Динамические 
процессы характеризуют ситуацию в группе в каждый кон-
кретный момент ее существования. Но в отличие от лабора-
торных, реальные группы существуют достаточно длительное 
время, они в определенном смысле «проживают» свою соб-
ственную жизнь. 

Прежде всего идея развития группы была обозначена 
в психоаналитической концепции, толчок чему был дан рабо-
той 3. Фрейда «Групповая психология и анализ Эго». Офор-
милась же идея на базе анализа психотерапевтической практи-
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ки, имеющей дело хотя и со специфическими, но вполне ре-
альными группами. В рамках психоаналитической ориента-
ции возникла теория развития группы Л. Бенниса и Г. Шеп-
парда. 

В самые последние годы идея развития группы полу-
чила более широкое распространение. Р. Морленд и Дж. Ли-
вайн ввели особое понятие «социализация группы», при по-
мощи которого по аналогии с процессом социализации инди-
вида рассматривается процесс группового развития. Критерии, 
на основе которых можно сравнивать различные стадии в раз-
витии группы, следующие: оценивание (целей группы, ее поло-
жения среди других групп, значения целей группы для ее чле-
нов); обязательства группы по отношению к членам (условия, 
при которых члены группы больше «обязаны» ей, последствия 
этих взаимных обязательств); преобразование ролей членов 
группы (большая или меньшая включенность членов группы, 
их идентифицированность с ней). На основании этих критериев 
фиксируются так называемые периоды в жизни группы и соот-
ветствующие им различные позиции членов. Важно отметить, 
что социализация группы происходит не в вакууме: на измене-
ния в группе влияет характер культуры и общественных отно-
шений, в рамках которых существует группа. 

В отечественной социальной психологии существует 
несколько «моделей» развития группы, фиксирующих особые 
стадии или уровни в этом движении. Одна из наиболее развер-
нутых попыток подобного рода, как это уже отмечалось, со-
держится в психологической теории коллектива, разработан-
ной А.В. Петровским. Она представляет группу как состоя-
щую из трех страт (слоев), каждый из которых характеризу-
ется определенным принципом, по которому в нем строятся 
отношения между членами группы. В первом слое реализу-
ются прежде всего непосредственные контакты между людь-
ми, основанные на эмоциональной приемлемости или непри-
емлемости; во втором слое эти отношения опосредуются ха-
рактером совместной деятельности; в третьем слое, названном 
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ядром группы, развиваются отношения, основанные на приня-
тии всеми членами группы единых целей групповой деятель-
ности. Этот слой соответствует высшему уровню развития 
группы, и, таким образом, его наличие позволяет констатиро-
вать, что перед нами коллектив. 

Доказать достаточную степень ее развития можно при 
помощи трех выделенных критериев: 

1) оценка выполнения группой основной обществен-
ной функции (успешность участия в общественном разделе-
нии труда); 

2) оценка соответствия группы социальным нормам;
3) оценка способности группы обеспечить каждому ее

члену возможности для полноценного развития личности. Ди-
агностика уровня развития группы предполагает качественно-
количественную оценку каждого из этих параметров1. 

В частности, сама идея определенных стадий развития 
группы, выделенных на основе уровней развития деятельно-
сти, получила широкое признание. В разработке данной про-
блемы Л.И. Уманским идея стадий сочетается с выделением 
некоторых обязательных параметров группы, применительно 
к которым и замеряется уровень ее развития. В качестве таких 
обязательных параметров называются: направленность кол-
лектива, организованность, подготовленность и психологиче-
ская коммуникативность. 

Как считал Л.И. Уманский, самое существенное каче-
ство группы – уровень ее социально-психологической зрело-
сти – превращает ее в группу-коллектив. В своих работах он 
выделяет критерии развития группы. Первый из них – груп-
повая направленность, под которой понимается социальная 
ценность принятых группой целей, мотивов деятельности, 
групповых норм. Основой группового сознания, определяю-
щего направленность группы, является гуманность принимае-

1 Петровский А.В.  Психологическая теория коллектива. – М., 
1979. – С. 89. 
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мых группой норм отношений. В случае наличия устойчивых 
антигуманных норм (жесткости, недоброжелательности, об-
мана и т. п.) группа становится асоциальным объединением. 
Особую роль в формировании социальных норм играет соци-
альная позиция лидера группы. 

Вторым критерием развития первичного коллектива 
является способность группы к самоуправлению (самоуправ-
ляемость). К третьему критерию относится подготовленность 
группы к совместной деятельности. Необходимо подчеркнуть 
зависимость этой подготовленности от особенностей самой 
деятельности – ее сложности, профессионального характера, 
уровня творчества, вида, формы и т. д. 

Для осознания возможностей учебного коллектива 
в воспитании личности рассмотрим уровни развития группы 
как коллектива. Л.И. Уманский выделил признаки социально-
психологической зрелости группы, которые проявляются по-
разному в зависимости от уровня ее развития. Он их объеди-
нил в три блока. 

Общественный блок с подструктурами социальной 
направленности, организованности и подготовленности, отра-
жающими соответственно идеологическую, управленческую 
и деловую сферы групповой жизнедеятельности. 

Под направленностью группы понимается социальная 
ценность принятых ею целей, мотивов деятельности, ценност-
ных ориентации и групповых норм, т.е. идеологическая сфера 
группового сознания. Сущность организованности группы со-
стоит в реальной и эффективной способности к самоуправле-
нию – групповой самоуправляемости (А.С. Чернышев). 

Реально действующая группа всегда активна в отноше-
нии той или иной конкретной деятельности (общественно-по-
литической, управленческой, трудовой, познавательной, 
спортивной, культурно-массовой, игровой и т. п.). Групповая 
деятельность требует от каждой личности и группы в целом 
соответствующих знаний, умений и навыков – опыта группо-
вой подготовленности. 
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Личностный блок с подструктурами интеллектуаль-
ной, эмоциональной и волевой коммуникативности, отражаю-
щими единство трех сторон сознания входящих в группу лич-
ностей и соответствующих сфер жизнедеятельности группы. 

Интеллектуальная коммуникативность – это процесс 
межличностного восприятия и установления взаимопонима-
ния, нахождения общего языка. Она реализуется путем об-
мена информацией, определения общих позиций, суждений, 
принятия групповых решений. 

Эмоциональная коммуникативность – это межлич-
ностные связи эмоционального характера, преобладающий 
эмоциональный настрой группы, ее эмоциональные потенци-
алы. Это та объективно существующая в группе атмосфера, 
которая характеризует эмоциональную сторону ее жизнедея-
тельности. Волевая коммуникативность понимается как спо-
собность группы противостоять трудностям и препятствиям, 
ее своеобразная стрессоустойчивость и надежность в экстре-
мальных ситуациях. 

Блок общих характеристик (интегративность, микро-
климат, референтность, лидерство, интрагрупповая и интер-
групповая активность) жизнедеятельности группы. 

Общие характеристики групповой жизнедеятельности 
изучены в отечественной психологии достаточно полно. Их 
можно представить следующим образом: 

§ интегративность – мера единства, слитности, общ-
ности членов группы друг с другом, а отсутствие интегриро-
ванности – это разобщенность, дезинтеграция (А.Н. Лутош-
кин, А.В. Петровский, В.В. Шпалинский и др.); 

§ микроклимат – определяет самочувствие каждой
личности в группе, ее удовлетворенность группой, комфорт-
ность в ней (А.В. Лутошкин, А.А. Русалинов и др.); 

§ референтность – степень принятия членами группы
группового эталона, их идентификация с эталоном групповых 
ценностей (Е.В. Щедрина); 
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§ лидерство – степень ведущего активного влияния
отдельных личностей на группу в целом в направлении осу-
ществления групповых задач (Е.М. Зайцева); 

§ интрагрупповая активность – мера активизации
группой составляющих ее личностей (Л.И. Уманский); 

§ интергрупповая активность – степень влияния данной
группы на другие группы в более широкой общности, например, 
класса на класс в школе (А.И. Кузнецов, В.С. Агеев). 

Все общие качества, характеризуя уровень развития 
группы как коллектива, тесно связаны друг с другом, каждое 
из них раскрывается через подструктуры двух первых блоков. 

Внутри каждого блока и между блоками существуют 
многообразные функциональные взаимосвязи и взаимозави-
симости. Эти связи обусловливаются их местом в целостной 
структуре сфер жизнедеятельности группы, соединением 
в ней общественного и личного. Л.И. Уманский эксперимен-
тальным путем установил, что детская или юношеская группа 
становится коллективом при устойчивом проявлении назван-
ных признаков в их наивысшей степени1. 

Нижним уровнем формирования коллектива является 
группа-конгломерат, т. е. группа ранее непосредственно не 
знакомых детей, оказавшихся (или собранных) на одном про-
странстве и в одно время. Их взаимоотношения и взаимодей-
ствия поверхностны и ситуативны (например, группа ребят, 
только что приехавших в летний оздоровительный лагерь из 
разных мест и собранных вместе). Ни один из вышеназванных 
признаков на этом уровне не проявляется. Если группа полу-
чает свое название, то происходит ее номинализация (номи-
нальная группа). В этом случае ей приписываются определен-
ные извне цели, виды деятельности, условия взаимодействия 
с другими группами и т. д. При этом номинальная группа мо-
жет остаться группой-конгломератом, если объединенные 

1 Уманский, Лев Ильич. Психология организаторской деятельно-
сти школьников: [учеб. пособие для пед. ин-тов] / Л. И. Уманский. – М. : 
Просвещение, 1980. – С. 53. 
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в нее личности не примут этих целей и условий, если не про-
изойдет даже формального межличностного объединения, но 
такие случаи редки в школьной практике. 

Если же начальное объединение произошло, учащиеся 
приняли статус первичного коллектива, цели каждой лично-
сти в группе проектируются заданием, группа поднимается на 
одну ступеньку – она становится группой-ассоциацией. На 
этом уровне начинается единая жизнедеятельность группы, 
появляются первые ростки ее коллективообразования, закла-
дываются первые кирпичики формирования ее структуры как 
коллектива. Совместная жизнедеятельность в рамках офици-
альной первичной группы дает ей возможность перейти к бо-
лее высоким уровням организации, а главное, изменяет меж-
личностные отношения и ведет при благоприятных условиях 
на следующую ступень – к кооперации. 

Группа-кооперация отличается реальной и успешно 
действующей организационной структурой, высоким уровнем 
групповой подготовленности и сотрудничества. Ее межлич-
ностные отношения и ее внутригрупповое общение носят су-
губо деловой характер, подчиненный достижению высокого 
результата в выполнении конкретной задачи в том или ином 
виде деятельности. Направленность и психологическая совме-
стимость здесь вторичны и зависят от единства целей и взаи-
модействия. Это создает условия для перехода группы-коопе-
рации на следующую ступень – автономизацию. 

Группа-автономия характеризуется высоким внутрен-
ним единством по всем подструктурам и общим качествам, 
кроме интергрупповой активности. Именно на этом уровне 
члены группы идентифицируют себя с ней («Моя группа»). 
В ней происходит процесс обособления, внутренней слитно-
сти и спаянности, которые являются внутригрупповой осно-
вой для перехода к высшему уровню. 

Однако группа-автономия может уйти в сторону от 
коллектива – к корпорации. Это возможно в том случае, если 
обособление приведет к замкнутости, группа изолирует себя 
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от других групп данной общности, замкнет свои цели внутри 
себя, если она начнет противопоставлять себя другим группам 
и осуществлять свои цели любой ценой, в том числе и за счет 
других групп. В этом случае появляется корпоративная 
направленность как «групповой эгоизм» (Т.Н. Мальковская) 
и групповой индивидуализм, а сама группа превращается 
в группу-корпорацию – лжеколлектив. 

Напротив, если группа выходит на межгрупповое об-
щение и взаимодействие, становится органичной частью бо-
лее широкой общности, а через нее и общества в целом, то 
в такой группе наблюдается коллективистическая направлен-
ность и она становится группой-коллективом. 

Исследования показали, что названные уровни явля-
ются не только диагностическими срезами, но и этапами 
в процессе коллективообразования. Так, в летних оздорови-
тельных детских лагерях можно увидеть, как большинство от-
рядов проходит путь от групп-конгломератов и номинальных 
групп через ассоциации (первые 4–6 дней 24-дневной смены) 
к кооперациям (примерно к середине смены), а затем к авто-
номизации и временным коллективам (последняя треть сме-
ны). Следует отметить, что по разным причинам одни отряды 
проходят этот путь быстрее, их движение более поступатель-
ное, а положение на высших уровнях – устойчивое и надеж-
ное. Другие проходят его рывками, отступая от более высоких 
уровней к более низким, что называют «болезнями коллек-
тива» (В.Г. Иванов, И.М. Чернышова), третьи поднимаются 
на более высокий уровень временно. 

Все это дает основание считать предложенные уровни 
этапами развития контактных групп как коллективов. Каждый 
предыдущий этап готовит последующий, а преодоление про-
тиворечий между ними есть движущая сила развития конкрет-
ной группы в своеобразных внешних и внутренних условиях 
ее формирования1. 

1 Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / под 
ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – С. 89. 
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Как отмечал А.Г. Кирпичник, группа на пути продви-
жения к коллективу обычно проходит ряд этапов, включаю-
щих не только прогрессивные изменения ее психологии, но 
и своеобразные кризисы. Ученым была установлена, напри-
мер, такая зависимость: всякая группа на пути своего развития 
как коллектив (если развитость оценивать по психологичес-
кому климату) обязательно проходит через период времен-
ного спада. В самом начале развития группы наблюдается, как 
правило, подъем, сопровождающийся повышенной активно-
стью, приподнятым настроением, энтузиазмом, которые затем 
сменяются более или менее заметным спадом. Вслед за ним, 
если группе удается сохранить себя как общность и приобре-
тенные ранее коллективистские качества, снова наблюдается 
подъем, который, однако, не достигает той высоты, на кото-
рой с точки зрения общей психологической настроенности 
коллектив находился вначале. Соответствующая динамика из-
менения психологического климата в группе по мере ее про-
движения к коллективу схематически изображена на рис. 1. 

Рис. 1. Гипотетическая кривая развития группы 
(по А.Г. Кирпичнику) 
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Временный психологический спад в группе объясня-
ется сложными внутренними процессами перестройки груп-
повой психологии, в частности межличностных отношений, 
по мере продвижения группы к коллективу. Вначале эти взаи-
моотношения строятся почти исключительно на эмоцио-
нально непосредственной основе. Новизна ситуации, первые 
благоприятные впечатления членов группы друг о друге со-
здают у них эмоционально положительный настрой, который 
отражается в показателях психологического климата. Затем 
вновь созданная группа включается в совместную деятель-
ность, и новый, более разносторонний опыт общения друг 
с другом, получаемый членами группы в процессе их совмест-
ной деятельности, обнаруживает, что у каждого есть не только 
достоинства, которые были более заметны вначале, но и недо-
статки. Обнаружение этого факта, а также возникающие на ос-
нове такого знания трудности взаимопонимания снижают 
удовлетворенность, получаемую от общения друг с другом, 
и это сказывается на общем эмоциональном настрое группы. 
Он временно понижается, но способен вновь подняться, если 
в ходе совместной деятельности членам группы удастся пре-
одолеть возникшие трудности межличностного характера. 

Путь движения разных малых групп к коллективу ин-
дивидуален, и каждая из них проходит его по-своему, включая 
период кризиса. Этот кризис может наступить в разные пери-
оды существования группы, быть более или менее глубоким, 
преодолеваться с разной степенью успешности и в различные 
сроки. Известный отечественный психолог Р.С. Немов, напри-
мер, считал, что практически в каждой малой группе остаются 
свои внутренние проблемы, которые не позволяют ей под-
няться до уровня развития идеального коллектива1. 

И наоборот, Л.И. Новикова называла коллективом груп-
пу людей высокого уровня развития, отличающуюся сплочен-

1 Немов Р.С. Психология: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведе-
ний : в 3 кн. – 4-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1: 
Общие основы психологии. – С. 536. 
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ностью, интегративной деятельностью, коллективистической 
направленностью. Она выделяла: 1) стадию сплочения коллек-
тива, 2) стадию превращения коллектива в инструмент воспита-
ния всех учащихся и 3) стадию, когда важнейшей заботой кол-
лектива становится корректировка социального опыта и разви-
тие творческой индивидуальности каждого воспитанника. 

Таким образом, в 1990-е годы в отечественной соци-
ально-психологической науке были определены пять основ-
ных подходов к разработке проблематики групп и коллектива: 

1) деятельностный подход (Г.М. Андреева, А.В. Пет-
ровский, М.Г. Ярошевский) реализовывался в изучении от-
дельных феноменов социальной группы: ее интеграции и эф-
фективности, руководства и лидерства, межгрупповых отно-
шений, социально-перспективных процессов в группе; 

2) социометрическое направление (Я.Л. Коломинский)
было связано с использованием в конкретной эмпирической 
работе тех или иных вариантов социометрического теста; 

3) параметрическая концепция (Л.И. Уманский), ос-
новная идея которой состояла в предположении, что поэтап-
ное развитие малой группы осуществляется благодаря разви-
тию ее важнейших социально-психологических параметров; 

4) организационно-управленческий подход (А.Л. Свен-
цицкий, Е.В. Шорохова, Е.С. Кузьмин), в основу которого 
были положены представления о социальной организации 
и управленческой деятельности; 

5) тренингово-терапевтическое направление (Л.А. Пет-
ровская, Е.Н. Емельянов, С.С. Либих), которое сложилось в ос-
новном как прикладная область групповой психологии, ставив-
шая своей целью развитие психологической компетентности 
личности и осуществление комплекса психотерапевтических 
воздействий на нее в условиях пребывания в малой группе1. 

1 Ефремов Д.А. Проблема формирования коллектива в отечествен-
ной педагогике // Общественные науки, история, педагогика : сб. науч. 
трудов. – Воронеж: ВГПУ, 2002. – С. 103. 
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В конце XX века такие авторы, как А.В. Мудрик, В.В. Но-
виков, Л.И. Новикова, Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская, 
А.В. Сидоренков, Е.Д. Божович, И.Г. Осадчий рассматривали 
проблемы первичных коллективов в образовательных учреж-
дениях, их роли в процессах социализации, воспитания, обу-
чения. Ученые уделяли пристальное внимание влиянию учеб-
ных, производственных, досуговых коллективов на формиро-
вание важнейших качеств и свойств личности (A.B. Машля-
ковская, А.Н. Филиппенко); сущности процесса коллективо-
образования (И.С. Шаповалова); преодолению конфликтов 
в коллективе, основ управления и руководства коллективом 
(Н.В. Глушнёв, В.В. Долганина, А.И. Купцов, A.B. Медведева, 
Л.Н. Павлова); истории изучения коллектива (И.В. Зуева, 
А.Н. Моргаевская). 

В последние десятилетия возрастает интерес к пробле-
мам формирования профессиональных, воинских, учебных 
коллективов, к процессам коллективообразования в студенче-
ской среде, особого внимания заслуживают диссертационные 
исследования Д.А. Ефремова, Н.Г. Еняшиной, А.Л. Мондрус, 
О.О. Тулиной, М.В. Уваровой, О.И. Ферапонтовой и др. 
На современном этапе развития социально-гуманитарного 
знания идеи системности и саморазвития, тенденции интегра-
тивности все больше влияют на теории формирования коллек-
тива. В работах В.И. Слободчикова, Д.В. Григорьева, Б.В. Ку-
приянова, И.Ю. Шустовой рассматриваются информационно-
коммуникационные основы динамики группы, в рамках со-
циологии и менеджмента исследованием феномена «коман-
ды» занимались Е.Ю. Безрукова, Д.В. Беспалов, Ю.К. Стрел-
ков и другие.  

Значительное влияние на развитие представлений о сущ-
ности процесса формирования коллектива оказывают теории 
командообразования. Термин «команда» был сформулирован 
в практике эффективного менеджмента, он используется для 
обозначения малых групп с выраженной целевой направлен-
ностью, интенсивным взаимодействием членов и высокой 
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продуктивностью. Такие ученые, как Т.М. Гарбенко, Т.Д. Зин-
кевич-Евстигнеева, Д.Ф. Фролов отождествляют понятия 
«коллектив» и «команда». По их мнению, «команда – это ав-
тономный самоуправляемый коллектив, способный опера-
тивно, эффективно и качественно решать поставленные перед 
ним задачи»1. Одним из важнейших условий эффективности 
команды, по их мнению, является форма управления, которая 
зависит от следующих показателей: 

1) специфика сферы деятельности команды;
2) условия поставленной перед командой задачи;
3) уровень сработанности команды;
4) уровень индивидуального профессионализма членов

команды; 
5) наличие конструктивных лидерских качеств у руко-

водителя; 
6) характер межличностных отношений в команде;
7) равнозначность мотивации всех членов команды;
8) численность команды.
По мнению Р.Л. Кричевского и Е.М. Дубовской, ко-

манда как группа высокого уровня развития, в сравнении с по-
ниманием коллектива, более реалистична, прагматична, ли-
шена идеологических ярлыков. Членам команды присуща вы-
сокая степень владения важными прикладными умениями 
(техническими или функциональными; умениями принимать 
решения и решать проблемы; интерперсональными умени-
ями). Команду фактически можно рассматривать как высоко-
профессионального субъекта совместной деятельности.  

Изучение специальной педагогической и социально-
психологической литературы позволяет соотносить процесс 
формирования коллектива с саморазвитием личности, повы-

1 Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Фролов Д.Ф., Грабенко Т.М. Теория 
и практика командообразования. Современная технология создания ко-
манд. – СПб.: Речь, 2004. – С. 19. 

29



шением сплоченности, появлением личностного самоопреде-
ления в условиях коллективистской идентификации. Значи-
мыми механизмами коллективообразования выступают ус-
пешное разрешение внутренних противоречий и конфликтов, 
психологический обмен. Внешним механизмом является ру-
ководство коллективом. Согласно теории систем, любой кол-
лектив проходит стадии возникновения, развития, стабилиза-
ции, преобразования. В учебных группах на направленность 
положительной либо отрицательной динамики развития зна-
чительное влияние оказывает характер педагогического 
управления. Под «педагогическим управлением» понимается 
вид деятельности, представляющий собой целенаправленное 
воздействие субъекта на объект в процессе планирования, ор-
ганизации, мотивации, контроля и коррекции его деятельно-
сти для достижения заданных результатов. Д.А. Ефремов вы-
деляет информационно-аналитическую, мотивационно-целе-
вую, планово-прогностическую, организационно-исполни-
тельскую, контрольно-диагностическую и регулирующую 
функции педагогического управления, целью которого явля-
ется эффективное и планомерное использование комплекса 
ресурсов для обеспечения процесса формирования учебного 
коллектива1. Нужно отметить, что в теории и практике выде-
ляются следующие виды педагогического управления: инте-
гративное, адаптивное, рефлексивное (А.Е. Баранов, Ю.В. Ва-
сильев, Т.В. Орлова, П.И. Третьяков, М.В. Шакурова, Е.А. Ям-
бург и др.). Разработанные модели позволяют рассматривать 
педагогическое управление учебным коллективом как много-
мерный полифункциональный процесс. 

Изученные нами подходы к проблеме формирования 
коллектива составляют теоретико-методологическую основу 

1 Ефремов Д.А. Педагогическое управление процессом коллекти-
вообразования в студенческой академической группе: автореферат диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / 
Ефремов Дмитрий Александрович. – Воронеж, 2012. – С. 13. 
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изучения сплоченности студенческих групп. На основе про-
анализированного материала можно сделать следующие вы-
воды. 

1. Малую группу можно определить как общность лю-
дей от 2 до 12 человек, которые взаимодействуют друг с другом 
таким образом, что каждый из них влияет и подвергается вли-
янию другого. Такая группа имеет несколько отличительных 
признаков: 

– некоторая продолжительностъ существования;
– наличие общей цели или целей;
– развитие хотя бы элементарной групповой структуры;
– осознание входящими в нее индивидами себя как

«мы» или своего членства в группе. 
2. В своем развитии группа проходит несколько ста-

дий, и на высшей из них превращается в коллектив. Коллек-
тивом считается форма социального взаимодействия между 
индивидами в группе на основе объединения их для совмест-
ного участия в определенной социальной деятельности, кото-
рому присущи общность целей, интересов, установок, мотивов 
поведения и системы ценностей. Диагностическим признаком 
отличия группы людей от высокоразвитого сплоченного кол-
лектива является положительный психологический климат, 
доброжелательный фон взаимоотношений, эмоциональное со-
переживание, сочувствие друг к другу членов коллектива. 
При таких взаимоотношениях личность воспринимает группу 
как «мы», то есть принимает ее ценности, взгляды, нормы как 
свои собственные, что ведет к еще большему сплочению лич-
ности и группы. Значимым внешним фактором становления 
и развития учебных коллективов выступает грамотное педа-
гогическое управление. 

3. Термин «команда» используется главным образом
в практике современного менеджмента для обозначения ма-
лых групп с выраженной целевой направленностью, интен-
сивным взаимодействием членов и высокой продуктивнос-
тью. Для обозначения специфики упражнений и практических 
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заданий по сплочению производственных, досуговых, учеб-
ных, в том числе и студенческих, групп используется также 
понятие «командообразование». Подробнее технологии фор-
мирования сплоченности студенческого коллектива будут 
рассмотрены во втором параграфе второй главы. 

1.2. Сплоченность коллектива: сущность понятия, 
основные критерии и подходы к ее изучению 

На данном этапе исследования необходимо определить 
сущность понятия «групповая сплоченность» и обозначить ос-
новные периоды в истории развития научных концепций груп-
повой сплоченности в зарубежной и отечественной литературе. 

В «Российской социологической энциклопедии» спло-
ченность понимается как «интегральная характеристика меж-
личностных отношений в группе, коллективе; психологичес-
кий результат групповых процессов, протекающих при сов-
местной деятельности людей»1. Сплоченность тесно связана 
с такими характеристиками социально-психологической 
структуры группы, как стиль лидерства, межличностная при-
влекательность, психологический климат, групповая направ-
ленность. В западной социальной психологии сплоченность 
рассматривается главным образом как равнодействующая 
психологических сил, направленных на удержание индивида 
в группе – эмоционального притяжения к группе, межлич-
ностной привлекательности, престижа группы и удовлетво-
ренности членством в ней. Отечественные психологи, не от-
рицая роли этих факторов в формировании сплоченного кол-
лектива, считают, что наиболее важной детерминантой явля-
ется целенаправленная групповая деятельность. Эмпиричес-
ким индикатором уровня сплоченности выступает степень 

1 Российская социологическая энциклопедия / под общей редак-
цией академика РАН Г.В. Осипова. – М.: Инфра-М : Норма, 1998. – С. 24. 
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единства мнений, установок, мотивов, ценностей членов 
группы по различным аспектам деятельности группы, важных 
для ее эффективного функционирования и развития. Боль-
шинство эмпирических исследований сплоченности направ-
лено на анализ ее связи с эффективностью совместной дея-
тельности. Близкими, но более частными понятиями являются 
«совместимость» и «срабатываемость». Под совместимостью 
понимается психологический результат такого сочетания ин-
дивидуально-личностных характеристик членов группы, ко-
торое приводит к их высокой субъективной удовлетвореннос-
ти, межличностной симпатии. Срабатываемость – это психо-
логический результат взаимодействия членов группы в ходе 
совместной деятельности, который приводит к высокому 
уровню ее продуктивности.  

«Словарь-справочник по социальной психологии» дает 
следующую характеристику сплоченности: это «система вну-
тригрупповых связей, показывающая степень совпадений 
оценок, установок и позиций группы по отношению к объек-
там, людям, идеям, событиям, наиболее значимым для группы 
в целом. Сплоченность как черта выражает степень единомыс-
лия ее членов, является обобщенным показателем их духов-
ной общности и единства»1. 

В энциклопедическом словаре «Психология труда, 
управления, инженерная психология и эргономика» мы нахо-
дим следующее определение: «Сплоченность групповая – 
один из процессов групповой динамики, характеризующий 
степень приверженности к группе ее членов. В качестве кон-
кретных показателей групповой сплоченности рассматрива-
ются: 1) уровень взаимной симпатии в межличностных отно-
шениях – чем большее количество членов группы нравятся 
друг другу, тем выше ее сплоченность; 2) степень привлека-
тельности (полезности) группы для ее членов – чем больше 

1 Крысько В. Словарь-справочник по социальной психологии. 
СПб.: Питер, 2003. – С. 236. 
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число тех людей, кто удовлетворен своим пребыванием в груп-
пе, тем выше сила ее притяжения, а следовательно и сплочен-
ность. Сплоченность является своего рода «результирующей» 
тех сил, которые удерживают людей в группе. При этом счита-
ется, что группа удовлетворяет человека в той мере и до тех 
пор, пока он полагает, что «выгоды» от членства в ней не про-
сто превалируют над «издержками», но превалируют в боль-
шей степени, чем это могло бы быть в какой-либо другой 
группе или вообще вне ее. С этой точки зрения силы сплоче-
ния определены «балансом» степеней привлекательности соб-
ственной и других доступных групп. К числу основных фак-
торов групповой сплоченности относят: сходство базовых 
ценностных ориентаций членов группы, ясность и определен-
ность групповой цели, демократический стиль лидерства (ру-
ководства), кооперативную взаимозависимость членов груп-
пы в процессе совместной деятельности, относительно не-
большой объем группы, ее престиж»1. 

Если мы обратимся к истории развития научных кон-
цепций групповой сплоченности в зарубежной литературе, то 
увидим, что интерес к этому феномену стал проявляться  
в конце XIX столетия. Серьезные же исследования начались 
после публикации работы Л. Фестингера, в которой групповая 
сплоченность определялась как сумма всех сил, действующих 
на людей, чтобы удержать их вместе, которые могут зависеть 
от привлекательности и непривлекательности группы, ее со-
става и деятельности, в которую группа включается2. 

В исследованиях, посвященных групповой сплоченно-
сти, можно найти множество различных попыток выявления 
сущности этого феномена. Г. Зиммель, Ч. Кули, К. Левин и 

1 Душков Б.А., Королев А.В., Смирнов Б.А. Энциклопедический 
словарь: Психология труда, управления, инженерная психология и эргоно-
мика. М., 2005. – С. 131. 

2 Гагач М.Г. Сплоченность коллектива как предмет социально- 
культурных исследований / М. Г. Гагач // Культура и образование. – 2014. – 
№ 4 (15). – С. 65. 
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другие рассматривали малую группу как совокупность взаи-
модействий эмоционального характера. В организационной 
психологии особое внимание уделялось сплоченности ко-
манд. Ф. Чанслером и К. Камманом было проведено исследо-
вание, которое показало, что наиболее важными факторами 
формирования сплоченности в коллективе являются: а) воспри-
ятие членами группы справедливости руководства; б) группо-
вая согласованность в принятии решения; в) понимание сущно-
сти процесса, за который они ответственны; г) способность 
членов управлять ресурсами команды. В. Видмеер, Л. Брэули 
и А. Кэррон понимали сплоченность как динамический про-
цесс, отраженный в тенденциях группы держаться вместе для 
достижения ее инструментальных целей и удовлетворения аф-
фективных потребностей ее членов. 

В дальнейшем в зарубежной и отечественной психологии 
сформировалось четыре подхода к пониманию природы группо-
вой сплоченности, выделенные и систематизированные А.В. Си-
доренковым и А.Л. Мондрус1. Первый из них изучал сплочен-
ность как межличностную аттракцию. В 1950-х гг. за рубе-
жом получила широкое распространение идея о групповой спло-
ченности как взаимной привлекательности членов группы 
(Я.Морено, Г. Хоманс, А. Лотт) и привлекательности группы для 
ее членов (Е. Бовард, Дж. Джексон, П. Саги). Степень привлека-
тельности группы зависит от того, насколько ее участники сим-
патизируют друг другу, как часто и интенсивно общаются, 
а группа удовлетворяет потребности личности в общении, безо-
пасности, признании. А. и Б. Лотт определяли сплоченность как 
«групповое свойство, которое является производным от ко- 
личества и силы взаимных позитивных установок членов 
группы» 2. 

1 Сидоренков А.В., Мондрус А.Л. Подходы к пониманию сплоченно-
сти малой группы // Сев.-Кавк. психол. вестн. – 2007. – № 5/1. – С. 45–53. 

2 Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой 
группы: учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2009. – С. 47. 
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В социометрической теории Я. Морено основой спло-
ченности являются так называемые теле, представляющие со-
бой структурные составляющие социального атома. «Теле» 
имеет проективный компонент, исходящий от индивида, 
а также ретроспективный, возвращающийся к нему. Предпо-
лагается, что материальный субстрат «теле» связан с генной 
структурой и сексуальным притяжением, поэтому он имеет 
социофизиологическую природу и побуждает индивидов соз-
давать позитивные и негативные отношения. Преобладание 
первого типа будет определять более высокую сплоченность 
группы. Соответственно такому пониманию сплоченности 
использовался методический инструментарий для ее измере-
ния – либо социометрический тест, либо специально разрабо-
танные измерительные шкалы, в которых групповая сплочен-
ность определялась через фиксацию межличностной привле-
кательности и удовлетворенности. Социометрический метод 
получил широкое распространение за рубежом и в нашей 
стране. 

Занимаясь изучением групповых эмоций и их динами-
ки, А.Н. Лутошкин отмечал, что пребывание участников груп-
пы в одной эмоциональной ситуации способствует их едине-
нию, даже если они испытывают отрицательные эмоции. 
Наряду с личностной аттракцией в анализе групповой спло-
ченности с 1990-х гг. стали принимать во внимание так назы-
ваемую социальную аттракцию, которая понималась как сим-
патия к другим членам группы, основанная на их принадлеж-
ности к группе и на том, что они воплощают и представляют 
ее основные черты. Например, в теории взаимозависимости 
Г. Келли сплоченность рассматривалась на основе соотноше-
ния выигрышей и потерь членов группы, которое устанавли-
вается в процессе социального обмена. К вознаграждениям от-
носится то, что доставляет человеку удовольствие, а к издерж-
кам – факторы, вызывающие негативные эмоции. Исход лю-
бого взаимодействия оценивается каждым из его участников 
с точки зрения суммы полученных им вознаграждений 

36



и издержек. Поэтому возникновение, существование и распад 
малой группы зависит от соотношения вознаграждений и по-
терь, а ее успешность напрямую зависит от высокой оценки 
получения выигрышей в данной группе. В данной теории при-
влекательность группы для ее членов имеет не эмоциональ-
ную, а сугубо рациональную природу. 

Второй подход направлен на понимание когнитивно-
оценочной природы сплоченности и рассматривает ее как 
ценностно-ориентационное единство членов группы. 
Согласно теории социального сравнения Л. Фестингера и 
Т. Ньюкома, люди имеют потребность в оценке своих сужде-
ний и способностей другими людьми. При этом людям свой-
ственно сравнивать себя только с теми, кто похож на них. Со-
гласие с другими людьми не имеет для них никакого значения. 
Соответственно, сплоченность группы определяется сход-
ством ее членов, устанавливаемым на основе процессов меж-
личностного социального сравнения.  

Большое значение для понимания природы сплоченно-
сти также имели работы теоретиков социальной идентичности 
Г. Тэджфела и Д. Тернера. Если при анализе межличностных 
отношений в предыдущих концепциях социальное сравнение 
происходило между членами одной и той же группы, то здесь 
социальная идентификация происходит путем сравнения  
с группами, прямо противоположными по характеристикам. 
Поскольку люди мотивированы оценивать себя позитивно, 
принадлежность к группе становится значимой для их само-
определения. В этом аспекте в процессе сравнения ингруппа 
воспринимается положительно в отличие от аутгрупп, что до-
стигается благодаря социальной категоризации – упорядоче-
нию человеком социального окружения в терминах распреде-
ления людей по группам, что помогает ему структурировать 
причинное понимание своего социального окружения. 

В разработку проблем совместной деятельности в кол-
лективе значительный вклад внесли отечественные ученые 
Г.М. Андреева, Е.М. Дубовская, Р.Л. Кричевский, Б.Ф. Ломов, 
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Р.С. Немов, Л.И. Новикова, Б.Д. Парыгин, Л.И. Уманский.  
По мнению А.И. Донцова, «объектом сопоставляемых инди-
видуальных представлений выступают либо сами же члены 
группы, либо некоторые явления, события или лица, имеющие 
отношение к развертыванию групповой активности»1.  
В теории деятельностного опосредования межличностных от-
ношений, разработанной А.В. Петровским и его коллегами, 
выделен и эмпирически изучен такой феномен, как цен-
ностно-ориентационное единство, который понимается как 
сходство мнений, позиций, установок членов группы по отно-
шению к объектам, наиболее значимым для группы в целом. 
Разработанная ими модель групповой сплоченности представ-
ляет собой систему интегративных процессов, которые не яв-
ляются искусственно привнесенными в группу, а представ-
ляют собой порождение и отражение устойчивого воспроиз-
водства структуры групповой активности. 

В своем исследовании социально-психологических 
условий деятельности творческого воинского коллектива  
К.И. Вайсеро подчеркивал, что ценностно-ориентационное 
единство или сплоченность – сложное интегральное условие, 
необходимое для эффективной совместной деятельности. Оно 
измеряется по четырем основным критериям: ценностному 
единству группы, мотивационному единству группы, един-
ству социальных выборов и уровню социометрических пока-
зателей2. По мнению ученого, формирование ценностно-ори-
ентационного единства членов творческого коллектива воз-
можно с помощью развития механизмов восприятия членов 
коллектива друг другом (перцептивный путь), либо с по-

1 Донцов А.И. Проблемы групповой сплоченности. – М.: Мысль, 
1979. – С. 51. 

2 Вайсеро К.И. Социально-психологические условия повышения 
эффективности деятельности творческого воинского коллектива при прове-
дении культурно-досуговой работы: специальность 19.00.05 «Социальная 
психология»: автореф. дисс. на соискание ученой степени кандидата психо-
логических наук / Вайсеро Константин Иванович. – Москва, 1998. – С. 15. 
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мощью определения целей, задач и ведущих мотивов совмест-
ной деятельности (мотивационный путь). Наиболее эффектив-
ными формами развития ценностно-ориентационного един-
ства являются социально-психологические тренинги и груп-
повые дискуссии. 

Символико-интерпретативная природа сплоченно-
сти изучалась представителями символического интеракцио-
низма Дж.Г. Мидом, Т. Шибутани и создателем теории сим-
волической конвергенции Э. Борманном, которые особое вни-
мание уделяли тому, как члены группы используют символы 
(слова, объекты или действия, которые замещают или пред-
ставляют что-то иное); как действуют символы на индивиду-
альные и коллективные процессы; каким образом группа и ее 
динамика становятся продуктом символической активности. 
Нужно отметить, что символическая активность включает 
в себя следующие компоненты: 

– символические предрасположения (групповая компо-
зиция, опыт группы, ее ресурсы и демографические характе-
ристики, черты, ценности, создание атрибуции); 

– символические действия (вознаграждение/наказание,
невербальное поведение, а также правила поведения, ритуа-
лы, роли, юмор, язык, подарки и внешний вид членов группы); 

– символические процессы и продукты (групповые
установки и ценности, совместно проживаемые эмоции, фор-
мирование групповых задач, групповое развитие, эффектив-
ность, выбор лидера). 

Анализируя особенности совместно создаваемой дей-
ствительности, авторы теории символической конвергенции 
предположили, что коллективная деятельность в группе начи-
нается с формирования цепочки фантазий, которые удовле-
творяют групповые психологические потребности. Интегра-
ция нескольких типов фантазий создает символическую ре-
альность, а возникающая затем символическая конвергенция 
мотивирует и направляет группу и действия ее членов. В свою 
очередь групповая сплоченность является продуктом симво-
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лической активности взаимодействующих индивидов, кото-
рые усваивают, разделяют и используют единые символы 
и символические действия. 

И, наконец, четвертый подход изучал сплоченность 
как результат мотивации группового членства. Интерес-
ную трактовку обсуждаемого феномена предложил Д. Карт-
райт, который понимал сплоченность как результат действия 
определенных сил, побуждающих индивидов к сохранению 
членства в группе. К ним можно отнести привлекательность 
членов группы для окружающих, сходство в установках и цен-
ностных ориентациях, соответствие групповых целей потреб-
ностям членов группы, удовлетворенность групповой дея-
тельностью, внутригрупповую кооперацию и конкуренцию, 
межгрупповую конкуренцию, стиль руководства и структур-
ные характеристики группы, групповую атмосферу и вели-
чину группы. Таким образом, Д. Картрайт подчеркивал, что 
перечисленные выше факторы будут иметь побудительную 
силу для индивида только в случае, если они соответствуют 
потребностям, входящим в его мотивационную основу тяго-
тения к группе. 

Р.Л. Кричевский и Е.М. Дубовская, которые внесли 
значительный вклад в разработку проблемы сплоченности 
в нашей стране, на основе анализа модели Картрайта выде-
лили следующие детерминанты сплоченности: 

1) мотивационная основа тяготения субъекта к группе,
включающая в себя совокупность его потребностей и ценно-
стей; 

2) побудительные свойства группы, отраженные в ее
целях, программах, характеристиках ее членов, способе дей-
ствия, престиже и других признаках, важных для мотивацион-
ной основы субъекта; 

3) ожидания субъекта, или субъективная вероятность
того, что членство будет иметь для него благоприятные или 
отрицательные последствия; 
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4) индивидуальный уровень сравнения – некоторая
усредненная субъективная оценка последствий пребывания 
человека в разных социальных группах1. 

Основное внимание среди приведенных выше детер-
минант сплоченности в рассматриваемой модели уделено по-
будительным свойствам групп. Сделано это, по-видимому, 
вследствие наибольшей исследовательской проработки дан-
ного аспекта проблемы. К числу таких свойств относятся: 

♦ привлекательность членов группы (т.е. степень сим-
патии, испытываемой к ним окружающими); 

♦ сходство между членами группы (чаще всего в цен-
ностях и установках); 

♦ особенности групповых целей (их соответствие по-
требностям членов группы, четкость постановки, успех груп-
пы в их достижении); 

♦ своеобразие взаимосвязи членов группы (чаще всего
речь здесь идет о позитивных последствиях кооперативной 
стратегии и негативных последствиях конкурентной страте-
гии поведения членов группы); 

♦ удовлетворенность групповой деятельностью (как
часть общей удовлетворенности трудом); 

♦ характер руководства и принятия решений (имеются
в виду стили руководства и действительное участие индиви-
дов в выработке групповых решений, характерное для демо-
кратического руководства); 

♦ структурные свойства группы (имеются в виду глав-
ным образом модели коммуникативных сетей и статусно-ро-
левые аспекты структуры); 

♦ групповая атмосфера (ее аналогом, как правило, яв-
ляются особенности межличностных отношений, складываю-
щихся между членами группы, эмоциональная окраска этих 
отношений); 

1 Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой 
группы: учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2009. – С. 78. 
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♦ величина группы (хотя наблюдаемая тенденция гла-
сит, что по мере возрастания объема группы ее сплоченность 
снижается, какие-либо четкие количественные показатели на 
этот счет пока отсутствуют). 

В изученной нами концепции Д. Картрайта обсужда-
ются и возможные последствия роста групповой сплоченно-
сти, а именно: 

– сохранение группового членства (оно проявляется,
в частности, в уменьшении числа уходов из группы, в проти-
востоянии попыткам группового раскола); 

– усиление влияния, оказываемого группой на своих
членов (более заметными становятся проявления феномена 
конформного поведения, давление большинства в направле-
нии единообразия во внутригрупповом поведении); 

– возрастающее участие в жизни группы (подразумева-
ется большая включенность индивидов в групповые деятель-
ности); 

– рост индивидуальной адаптации к группе и пережи-
вание чувства личной безопасности (в значительной мере 
в силу так называемого квазитерапевтического эффекта, вы-
зываемого фактором группового сплочения и выражающегося 
в росте самооценки и снижении тревожности членов малой 
группы)1. 

Таким образом, мы видим, что сплочение коллектива 
относится к важнейшим процессам, происходящим в малой 
группе и способствующим ее развитию. Рассмотренные нами 
данные указывают на сложную природу такой интегративной 
характеристики группы, как ее сплоченность, обусловленную 
сопряженностью многих детерминирующих факторов: меж-
групповых, групповых, личностных. 

1 Калитко А.Е. Социально-психологическая сущность, показатели 
и критерии сплоченности коллектива / А. Е. Калитко // Вестник универси-
тета. – 2013. – № 13. – С. 199. 
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Рис. 2. Факторы формирования сплоченности в группе 

Для проведения опытно-экспериментальной работы со 
студенческими группами нам необходимо выделить основ-
ные критерии сплоченности в коллективе. На основе ана-
лиза использованной литературы мы видим, что помимо целе-
направленной групповой деятельности важнейшими парамет-
рами сплоченности являются уровень взаимной симпатии, 
степень привлекательности группы для ее членов, сходство 
базовых ценностных ориентаций членов группы, уровень мо-
тивации в достижении общих целей и их соответствие потреб-
ностям членов группы. В свою очередь последствия усиления 
сплоченности ощутимо сказываются на различных сторонах 
жизни группы: от личной адаптации ее членов до общей про-
дуктивности, что естественным образом способствует превра-
щению ее в коллектив. 
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1.3. Специфика формирования сплоченности 
студенческого коллектива 

Студенческая пора – очень важная часть жизни. Это 
время удивительных открытий, надежд и необоснованных ил-
люзий. Именно в этот период молодые люди учатся постигать 
мир, узнавать вещи, необходимые для них в будущем и прио-
бретают новых друзей. Во время обучения в университете сту-
дентам удается совмещать учебу с работой и отдыхом, учас-
твовать в различных кафедральных, факультетских и внутри-
вузовских мероприятиях, посещать выставки, музеи, театры, 
встречаться со студентами из других университетов, вместе 
проводить каникулы. 

Студенчество как особая социально-психологическая 
и возрастная категория особенно пристально изучалась в пси-
хологической школе Б.Г. Ананьева, а также в других научных 
школах. В исследованиях Л.А. Барановой, М.Д. Дворяшиной, 
Е.И. Степановой, Л.Н. Фоменко, Ю.Н. Кулюткина, В.А. Яку-
нина и др. накоплен большой эмпирический материал наблюде-
ний, проводятся эксперименты и теоретические обобщения по 
этой проблеме. В последние годы появился ряд исследований, 
посвященных изучению педагогических и психологических 
аспектов обучения студента высшей школы (Н.В. Серкова, 
Т.Е. Баева, С.А. Рыбалко). 

Особенности студенческого возраста становятся предме-
том рассмотрения в работах А.В. Дмитриева, З.Ф. Есаревой, 
И.А. Зимней, В.Т. Лисовского. Авторы считают, что студенче-
ство характеризуется проявлением таких личностных качеств, 
как целеустремленность, решительность, настойчивость, са-
мостоятельность, инициативность, умение владеть собой, спо-
собностью взаимодействовать с окружающими их людьми. По-
вышается интерес к моральным проблемам: цели, образу жиз-
ни, долгу, любви, верности. 

Студенческий возраст является сенситивным периодом 
для развития основных социогенных потенций человека. 
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Высшее образование оказывает огромное влияние на психику 
человека, развитие его личности. За время обучения в вузе, 
при наличии благоприятных условий, у студентов происходит 
развитие всех уровней психики. Они определяют направлен-
ность ума человека, то есть формируют склад мышления, ко-
торый характеризует профессиональную направленность лич-
ности. Для успешного обучения в вузе необходим довольно 
высокий уровень общего интеллектуального развития, в част-
ности восприятия, памяти, мышления, внимания, уровня вла-
дения определенным кругом логических операций. 

Время учебы в вузе совпадает со вторым периодом 
юности или первым периодом молодости, который отлича-
ется сложностью становления личностных черт. Если рас-
сматривать студенчество, учитывая лишь биологический 
возраст, то его следует отнести к периоду юности как пере-
ходному этапу развития человека между детством и взросло-
стью. Поэтому в психологии этот период связывают с про-
цессом взросления. 

Рассматривая студенчество как «особую социальную 
категорию, специфическую общность людей, организованно 
объединенных институтом высшего образования», И.А. Зим-
няя выделяет основные характеристики студенческого воз-
раста, отличающие его от других групп населения высоким 
образовательным уровнем, высокой познавательной мотива-
цией, наивысшей социальной активностью и достаточно гар-
моничным сочетанием интеллектуальной и социальной зре-
лости. В плане общепсихического развития студенчество яв-
ляется периодом интенсивной социализации человека, разви-
тия высших психических функций, становления всей интел-
лектуальной системы и личности в целом. 

Студенчество объединяет молодых людей, занимаю-
щихся одним видом деятельности, направленным на специ-
альное образование, имеющих единые цели и мотивы, при-
мерно одного возраста, с единым образовательным уровнем. 
Период существования студенческих групп ограничен вре-
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менем (в среднем 5 лет). Объединяющими факторами в этот 
период являются характер труда, заключающийся в система-
тическом усвоении и овладении новыми знаниями, новыми 
действиями и новыми способами учебной деятельности, 
а также в самостоятельном «добывании» знаний; дружеское 
общение во внеучебное время, а также их принадлежность 
к большой социальной группе – молодежи в качестве ее пере-
довой и многочисленной части. 

Однако в этом возрасте способность человека к созна-
тельной регуляции своего поведения развита не в полной 
мере. Нередки немотивированный риск, неумение предвидеть 
последствия своих поступков, в основе которых могут быть не 
всегда достойные мотивы. Известный отечественный социо-
лог В.Т. Лисовский отмечал, что 18–20 лет – это возраст бес-
корыстных жертв и полной самоотдачи, но и нередких отри-
цательных проявлений1. 

В процессе обучения в вузе решается две задачи: созда-
ние условий для самопознания, реализации индивидуально-
сти и творческой самобытности каждой личности и развитие 
мотивов единения, общности членов студенческой группы. 
Академиком Б.Г. Ананьевым выделены три формы деятельно-
сти на основе субъектного подхода: «сочетание в человеке 
свойств субъекта труда, общения и познания определяет его 
в целом как субъекта деятельности и личности»2. Говоря о сту-
дентах, мы имеем в виду единство общения в процессе учеб-
ной и внеучебной деятельности. 

Особую роль в становлении взаимоотношений в сту-
денческой группе играет психологический микроклимат, то 
есть такой настрой коллектива, в котором на эмоциональном 
уровне отражаются личные и деловые взаимоотношения чле-
нов коллектива, определяемые их ценностными ориентация-

1 Лисовский В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации моло-
дежи России. СПб., 2000. – С. 106. 

2 Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – 
3-е изд. – СПб.: Питер, 2016. – С. 169.
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ми, моральными нормами и интересами. Доминирующими 
проявлениями психологического климата в коллективе 
А.С. Макаренко называл «мажорность» в поведении, един-
ство, защищенность, активность и взаимную внимательность 
членов коллектива. 

Отличительными признаками позитивного социально-
психологического климата в студенческой группе, по мнению 
Т.А. Виноградова, являются: 

- атмосфера творческого поиска, эмоционально-по-
знавательной активности студентов; 

- дух сотрудничества и взаимопонимания;
- культура делового и межличностного взаимодей-

ствия; 
- удовлетворенность общением с преподавателями

и друг с другом1. 
На основе анализа «мотивационного ядра» личности 

О.И. Ферапонтовой были выделены качества личности сту-
дентов, приоритетные в групповых отношениях (в порядке 
убывания): активность, чувство юмора, ответственность, доб-
рожелательность, готовность к взаимопомощи, открытость, 
честность. Отрицательными качествами названы эгоизм, ли-
цемерие, равнодушие, скрытность2. Формирование групповых 
отношений, способствующих совместной деятельности, также 
основывается на умении участников коллектива поставить себя 
на место другого, идентифицируя себя с ним. Данный процесс 
позволяет усваивать нормы, ценности, поведение, привычки 
воспринимаемых лиц (Г.М. Андреева, Л.П. Буева). Хорошо 

1 Виноградова Т.А., Виноградов С.В. Сплоченность студенческих 
групп как фактор результативности обучения // Перспективы развития 
высшей школы: материалы X Международной науч.-метод. конф. / ред-
кол.: В.К. Пестис [и др.]. – Гродно: ГГАУ, 2017. – С. 339. 

2 Ферапонтова О.И. Формирование внутригрупповых отношений 
студентов вуза в процессе обучения: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01. – 
Самара, 2001. – С. 36. 
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выраженная рефлексия, то есть способность человека предста-
вить, как он воспринимается другими, способствует успешно-
сти в общении и развитию сплоченности коллектива. 

Рассмотрение внутригрупповых отношений в студенче-
ской среде включает в себя анализ таких категорий, как «обще-
ние» и «взаимодействие». Отношение в толковом словаре 
С.И. Ожегова определяется как связь между кем-либо, возни-
кающая в общении. В психологической интерпретации взаимо-
действие рассматривается как акт воздействия одного инди-
вида на другого. В работах В.И Загвязинского, Л.А. Левшина 
и др. взаимодействие в процессе общения выражается в про-
никновении в «ядро» личностных отношений участников дан-
ного процесса. В педагогических исследованиях Л.С. Выгот-
ского, К.Д. Ушинского, П.П. Блонского, А.В. Мудрика способы 
взаимных отношений достаточно многообразны. Это могут 
быть совместные действия, обмен мыслями, чувствами, инфор-
мацией, межличностные или групповые, формальные и нефор-
мальные отношения, но в любом случае они возникают в силу 
общественной потребности и необходимости. Как писал 
Я.Л. Коломинский: «Почти всякое человеческое действие есть 
не только технологическая операция по отношению к вещам, 
но и поступок по отношению к другому человеку, выражаю-
щий отношение к нему… Через отношение к вещам, к предме-
там осуществляются взаимоотношения между людьми»1. 

В формировании групповых отношений основополага-
ющую роль играет показатель удовлетворенности отношени-
ями. В реальной жизни личные отношения часто бывают опо-
средованы деловыми, и наоборот. Эмоциональное отношение 
друг к другу зависит от определенной предрасположенности, 
что имеет большое значение именно в этом возрасте. В про-
цессе обучения в вузе большое значение имеет информация 
об успехах в обучении, уровне интеллекта, одаренности и раз-

1 Коломинский Я.Л. Социальная психология взаимоотношений 
в малых группах. – М.: АСТ, 2010. – С. 73. 
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вития качеств, ценных для группы. Именно поэтому при изу-
чении закономерностей взаимодействия индивидов в группе 
не остаются без внимания и особенности отдельной личности, 
способы организации ее индивидуальной деятельности. 
В свою очередь гармоничное взаимодействие индивидов 
в процессе совместной деятельности способствует благопри-
ятному психологическому климату в группе и преобразова-
нию ее в коллектив1. 

Проблема формирования студенческого коллектива яв-
ляется одной из центральных для педагогики и психологии выс-
шей школы. Ее разработка включает анализ содержания, мето-
дов и форм воспитательной работы в коллективе (Н.П. Бонда-
ренко, К.А. Огиенко), закономерностей его превращения из объ-
екта в субъект воспитательной деятельности (Н.П. Добронравов, 
Н.Л. Меньшикова), особенностей социально-психологической 
организации студенческой группы на различных стадиях этого 
процесса (Л.И. Марисова, П.А. Просецкий), исследование сов-
местной деятельности, общения и межличностных отношений 
в студенческой группе как условий и детерминант развития лич-
ности студента, отражающих качество воспитательной работы 
в группе и влияющих на ее эффективность (К.П. Волков, 
Н.Н. Обозов, В.Н. Панферов и др.), изучение закономерностей 
психологической интеграции студенческих групп при определе-
нии условий и способов их превращения в высокоорганизован-
ные воспитательные коллективы (О.М. Анисимова, СБ. Воро-
шилова, А.В. Киричук, Я.Л. Коломинский). 

А.Н. Лутошкин и Л.И. Уманский определяют студен-
ческую академическую группу как одну из многочисленных 
разновидностей малых социальных групп, существующих 
в нашем обществе и представляющих собой социальный орга-
низм, групповой субъект, который обладает не только общи-
ми для всех групповых субъектов свойствами, но и своими 

1 Неклюдова В.В. Сплоченность студенческой группы как условие 
социально-психологической адаптации в вузе // Проблемы современного 
педагогического образования. – 2017. – № 54-7. – С. 213. 
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особенностями и закономерностями, обусловленными специ-
фикой учебной деятельности в вузе и этапами ее развития от 
первого к последнему курсу. 

Взаимодействие в студенческом коллективе охваты-
вает учебную, научно-исследовательскую, творческую, куль-
турно-массовую, спортивно-оздоровительную и другие виды 
деятельности. 

Основным видом деятельности, в который включены 
студенты, является учебная. Учебная деятельность студента 
в учебном заведении – это лишь одна из сторон целостного про-
фессионального и личностного формирования человека. Учеб-
ная деятельность студента понимается как целенаправленный, 
регламентированный планами и программами, управляемый 
процесс усвоения знаний, умений и навыков, развития и станов-
ления личности студента. В процессе учебной деятельности сту-
дент выступает в качестве ее субъекта, то есть носителя пред-
метно-практической активности и познания. Вместе с тем, доми-
нирующими формами организации учебного процесса в вузе 
остаются фронтальные и индивидуальные, не предполагающие 
коллективно организованной работы. Как отмечает Л.И. Нови-
кова, «характерной особенностью коллективно организованной 
работы является использование в процессе ее применения та-
кой системы коммуникаций, которая создает возможность, 
с одной стороны, обмена информацией между людьми, с дру-
гой – соотнесения в процессе такого обмена своих знаний и до-
стижений в области овладения интеллектуальной культурой 
общества, знаний и достижений своей группы или своего кол-
лектива со знаниями и достижениями других участников по-
знавательного процесса»1. Таким образом, учебная деятель-
ность может выступать средством для формирования коллек-
тива лишь при создании специальных условий. 

На процесс сплочения студенческой группы влияет 
также включенность студентов в другие социальные объеди-

1 Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива. – М.: Педаго-
гика, 1978. – С. 72. 
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нения, способствующие разностороннему формированию лич-
ности, а также влияющие на взаимоотношения внутри группы. 
Таковыми являются: 

- студенческие научные кружки, научно-теоретичес-
кие семинары и проблемные группы, существование которых 
обусловлено необходимостью в той или иной степени приоб-
щать студентов вуза к научно-исследовательской работе и си-
стематически ее организовывать; 

- студенческие группы, существование которых обу-
словлено формальной организацией внеучебного воспита-
тельного процесса и необходимостью развития общественно-
политической и организаторской активности молодежи. 
В данном случае речь идет о деятельности различных общес-
твенно-политических организаций молодежи; 

- трудовые студенческие группы, существование ко-
торых обусловлено необходимостью организации трудового 
воспитания студентов и возможностью удовлетворения опре-
деленных материальных потребностей (строительные отряды, 
отряды вожатых); 

- группы художественной самодеятельности, коман-
ды КВН и спортивные команды, организация которых обу-
словлена необходимостью эстетического и физического вос-
питания студентов и удовлетворения их потребностей в актив-
ной художественной деятельности и физическом развитии; 

- бытовые малые группы, связанные с ведением до-
машнего хозяйства и проживанием в общежитии, родствен-
ными отношениями, проведением культурного досуга, реали-
зацией «хобби» и развлечениями; 

- ситуативные, эпизодические группы, существова-
ние которых связано с проведением организованного совмест-
ного отдыха и оздоровления студентов; 

- студенческие группы, возникающие самопроизволь-
но на основе личных симпатий, привязанностей, взаимной при-
влекательности и носящие только неформальный характер. 
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Привнесение в жизнедеятельность студенческой груп-
пы иных, кроме учебной, видов деятельности и отношений со-
здает возможность для более успешного формирования кол-
лектива. Принципиальное значение для становления как фор-
мальных, так и неформальных отношений в такой группе име-
ет лидерство1. 

Как неоднократно указывали Л.И. Уманский, А.Н. Лу-
тошкин, В.В. Новиков, Р.Л. Кричевский и Е.М. Дубовская, ос-
нову лидерства в малой группе составляет процесс межлич-
ностного влияния, разворачивающийся между лидером 
(наиболее активный, влиятельный член группы) и последова-
телями (остальные члены группы, или ведомые), в котором 
инициирующей групповые действия стороной выступает ли-
дер. Последствия лидерского влияния отражаются в измене-
ниях поведения, отдельных личностных черт, установок, мо-
тивации членов группы. Конечная цель влияния в лидерстве – 
ориентация людей неформальными психологическими сред-
ствами на решение стоящих перед группой задач. 

Лидерство объективно возникает на почве активности 
в различных сферах групповой жизнедеятельности. С другой 
стороны, в большинстве случаев у отдельных личностей мо-
гут сочетаться разные виды лидерства. Лидеры своим поведе-
нием, мобилизующим воздействием на других, инициативно-
стью, усилиями по достижению учебных и воспитательных 
задач обеспечивают успешность групповой деятельности. 

Классификацию типов лидерства и руководства рас-
сматривал Б.Д. Парыгин. В основе его классификации лежат 
три основания: содержание, стиль руководства, характер дея-
тельности лидера. По содержанию деятельности определя-
ются: лидер-вдохновитель, предлагающий программу дея-
тельности и поведения; лидер-исполнитель, организатор уже 
заданной программы; лидер, являющийся одновременно как 

1 Жевна А.А. Особенности процесса коллективообразования в сту-
денческих группах / А. А. Жевна, В. К. Елисеев // Гуманитарные исследо-
вания Центральной России. – 2019. – № 3(12). – С. 83. 
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вдохновителем, так и организатором. По стилю руководства: 
авторитарный; демократический; смешанный (сочетающий 
в себе элементы того и другого). По характеру деятельности: 
универсальный, то есть проявляющий свои качества лидера 
постоянно; ситуативный, то есть проявляющий качества ли-
дера лишь в определенной, специализированной ситуации1. 

В межличностных отношениях студентов существует 
собственная иерархия предпочтений. Статус студента не все-
гда является одинаковым: выделяются группы наиболее попу-
лярных студентов («звезды»), достаточно уважаемых («пред-
почитаемые»), включенных в общение («принятые») и психо-
логически изолированных студентов («аутсайдеры»). Лица, 
занимающие низкий статус, тяжело переживают свое положение 
и стремятся к повышению статуса2. 

Заметную роль в неформальной структуре студенческой 
группы играют различные микрогруппы. Динамика этого явле-
ния такова: к студентам, занимающим высокий статус, тянутся 
другие, и в итоге образуются микрогруппы по 3–5 человек. 
Каждая микрогруппа относительно обособлена, имеет свой со-
циально-психологический климат, особый стиль отношений. 
Студенты, входящие в микрогруппу, поддерживают друг дру-
га, стремятся проводить вместе время. Подобные группировки 
возникают на основе общих интересов, влечений, жизненного 
опыта, возраста и т. д. Иногда объединяющим началом могут 
стать нейтральные и даже вредные для интересов группы цен-
ности. 

Различные микрогруппы, имеющие своих лидеров, мо-
гут также находиться в разной позиции по отношению друг 
к другу: быть лояльными, нейтральными, соперничающими. 
Сам факт существования таких дружеских группировок внутри 

1 Парыгин Б.Д. Социальная психология. Истоки и перспективы – 
СПб: СПбГУП, 2010. – С. 128. 

2 Янбухтина М.А. Воспитание сплоченности в коллективе и толе-
рантных взаимоотношений в студенческой среде / М. А. Янбухтина // Пе-
дагогика и психология образования. – 2016. – № 4. – С. 91. 
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группы – явление вполне естественное. Другое дело, как они 
взаимодействуют между собой, какие установки и ценности яв-
ляются для них определяющими. По мнению Д.А. Ефремова, 
какие бы процессы ни происходили в группе, основными фак-
торами, влияющими на динамику развития студенческой груп-
пы, являются направленность (содержание целей, интересов 
и моральных ценностей группы, вокруг которых объединяется 
большинство студентов), сплоченность (коллективное дей-
ствие, взаимопомощь, доброжелательное отношение друг 
к другу) и психологический климат (степень психологической 
защищенности каждого студента, эмоциональное единство). 
При этом переход на каждую стадию сопровождается измене-
нием во взаимоотношениях коллектива и личности1. 

По мнению М.В. Уваровой, переход студенческой 
группы в коллектив осуществляется следующим образом: 

На первом этапе личность входит в коллектив. Это 
происходит в короткое время, поэтому она не меняет свой-
ственные ей черты, достоинства и недостатки, от которых как 
раз и зависит ее положение в этом коллективе. Среди таких черт, 
влияющих на восприятие личности коллективом, можно на-
звать: особенности самовоспитания, ее социальные установки, 
умения, внешность, состояние здоровья и прошлый опыт. После 
в процессе взаимодействия друг с другом участники группы по-
степенно выясняют индивидуальные нормы каждого, благодаря 
чему происходит формирование уже групповых норм. 

На втором этапе развития группы идет разделение на 
группы по интересам, по общности недовольства или на осно-
вании знакомства до того, как она образовалась. Деление на 
микрогруппы обусловлено тем, что эмоциональный и времен-
ной ресурс человека ограничен и даже чисто физически чело-
век не может поддерживать устойчивый контакт с кругом лю-
дей более 4–5 человек. В этот период часто наблюдается 

1 Ефремов Д.А. Особенности процесса коллективообразования 
в студенческой группе // Человек и общество: межвузовский сб. науч. тр. – 
Вып. 9. – Воронеж: ВГПУ, 2010. – С. 104. 
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непостоянство складывающихся микрогрупп, что способ-
ствует образованию новых связей, преодолению старых сте-
реотипов, расширению круга друзей и знакомых. Постепенно, 
таким образом, происходит ознакомление ребят друг с другом, 
и при благоприятном исходе этих взаимоотношений они выхо-
дят на новый уровень – осознания себя частью одной единой 
группы. Этому способствует и то, что как бы ни отличались 
друг от друга входящие в состав больших групп малые группы 
и отдельные члены группы, они всегда несут в своей совмест-
ной деятельности и в межличностных отношениях стереотипы 
поведения, нормы, особенности общения, «язык», присущие 
большим группам. Постепенно группа сплачивается. Сплочен-
ность позволяет оказывать сопротивление силам, направлен-
ным на ослабление или разрыв межличностных связей. 

Выход на третий этап происходит в сплоченной 
группе в момент очень высокого эмоционального подъема, 
возникшего, как правило, в результате какого-либо яркого 
удачного дела. На подъеме группа может выполнять любую 
работу, равно как и рутинную, так и трудоемкую, но мотивом 
является не результат работы, а стремление быть вместе. 
В этом состоянии группа, как правило, находится недолго 
и переходит на четвертую стадию развития. 

На четвертом этапе, по мнению отдельных авторов, 
может сформироваться не только коллектив, но и корпорация. 
Последний вариант нельзя назвать наилучшим, так как в ре-
зультате образования корпорации группа замыкается в себе, 
не принимает новичков, плохо относится к переменам1. 

Группа-коллектив успешно осуществляет учебную и об-
щественную деятельность, ответственно относится к поруче-
ниям, в разнообразных формах поведения студенты проявляют 
высокую принципиальность. Порученные задания решают дру-
жно, ищут наилучшие варианты их выполнения. Психологи-

1 Уварова М.В. Организационно-педагогические условия сплоче-
ния студенческой группы в учебно-воспитательном процессе вуза: дисс. 
… канд. пед. наук: 13.00.01. – Набережные Челны, 2010. – С. 121. 
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ческое единство вырабатывается в ходе активного обсуждения 
совместных планов в различных сферах жизнедеятельности 
группы, в нем принимают участие все студенты. Между группи-
ровками и их лидерами складываются хорошие деловые и лич-
ные отношения. Распоряжения вышестоящих инстанций вос-
принимаются адекватно, без сопротивления, оговорок и жалоб, 
но допускается разумная критика. В общении между членами 
коллектива наблюдается уважительное отношение друг к другу, 
но вместе с тем в деловых отношениях преобладает высокая тре-
бовательность к каждому студенту. Каждый человек в группе 
чувствует себя комфортно1. 

Таким образом, можно предположить, что на втором 
этапе – этапе сплочения коллектива не только возможна, но и 
необходима целенаправленная деятельность по сплочению 
студенческой группы. 

На основании проделанной работы сделаем следую-
щие выводы: 

- студенческая группа отличается от других возрастом
участников (в среднем это люди в возрасте от 17 до 25 лет) 
и ограниченностью своего существования (в среднем от 4 
до 6 лет); 

- студентов объединяет учебная, внеучебная деятель-
ность и совместные увлечения; 

- в вузах культуры участие в творческих и культурно-
массовых мероприятиях во внеучебное время способствует 
успешному сплочению группы; 

- формирование сплоченности в студенческой группе
необходимо, поскольку в дружном коллективе студенты 
лучше учатся, чувствуют себя комфортней и успешней дости-
гают поставленных целей.  

1 Белова Е.М. Исследование влияния сплоченности коллективов 
студенческих групп КУЗГТУ на успешность обучения / Е. М. Белова, 
Д. Ю. Скопцов, К. А. Трофимович // Сборник научных трудов SWorld. – 
2014. – Т. 13. – № 2. – С. 89. 
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Глава 2 
ФОРМИРОВАНИЕ СПЛОЧЕННОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
КАК ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

2.1. Применение социально-культурных технологий 
в процессе формирования сплоченности 

студенческого коллектива 

Анализ специальной литературы, проведенный в тео-
ретической главе нашего исследования, позволяет сделать вы-
вод о том, что формирование сплоченности студенческого 
коллектива представляет собой целенаправленный педагоги-
ческий процесс, поэтому на данном этапе нам необходимо вы-
явить сущность педагогических технологий, составляющих 
основу социально-культурных технологий, изучению кото-
рых и посвящено наше исследование. 

В буквальном переводе технология (от греч. techne – 
искусство, мастерство, умение и logos – слово, учение) – это 
учение о мастерстве. Технологией называется и научная дис-
циплина, изучающая закономерности, которые действуют 
в различных процессах. В общем случае технология понима-
ется как система методов, осуществляемых в каком-либо про-
цессе. Например, в документах ЮНЕСКО технология обуче-
ния рассматривается как системный метод создания, примене-
ния и определения всего процесса преподавания и усвоения 
знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их 
взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм 
образования1. 

По мнению японского ученого-педагога Т. Сакамото, 
педагогическая технология представляет собой внедрение 

1 Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2-х т. – 
М.: НИИ школьных технологий, 2006. – Т. 1. – С. 134. 
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в педагогику системного способа мышления, который можно 
иначе назвать «систематизацией образования»1. Как всякую 
систему ее можно представить в виде описания составляющих 
элементов, структуры их взаимосвязей и системообразующе-
го элемента, задающего целостность технологии.  

Элементами образовательной технологии являются пе-
дагогические методы (как способы взаимодействия педагога 
и учащегося по достижению образовательной цели) и приемы 
(как способы воздействия педагога на обучающегося или вос-
питанника). Как считает М.В. Буланова-Топоркова, «техноло-
гия обучения – это способ реализации содержания обучения, 
предусмотренного учебными программами, представляющий 
систему форм, методов и средств обучения, обеспечивающую 
наиболее эффективное достижение поставленных целей. 
Итак, в технологии обучения содержание, методы и средства 
обучения находятся во взаимосвязи и взаимообусловленно-
сти. Педагогическое мастерство преподавателя состоит в том, 
чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные 
методы и средства обучения в соответствии с программой  
и поставленными педагогическими задачами»2. В этом опре-
делении выделяется гарантия достижения цели, что и является 
основным назначением всякой технологии. Однако важно  
и другое – чем обеспечивается ее достижение.  

Без понимания лежащих в основе технологии законо-
мерностей, без педагогически развитого мышления, без учета 
многих факторов педагогического процесса, возрастных и ин-
дивидуальных особенностей учеников педагог не сможет эф-
фективно использовать технологию для достижения должного 
результата. Попытки произвольно изменять соподчиненность 
применяемых в технологии приемов и методов приводят к раз-
рушению технологии, снижению ее результативности.  

1 Цит. по: Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зару-
бежных педагогических поисках. – М., 1994. – С. 17. 

2 Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие / под 
ред. М. В. Булановой-Топорковой. – М., 2014. – С. 13.  

58



Целостность педагогической технологии задается кон-
кретностью цели, на достижение которой она направлена. По 
мнению В.П. Беспалько, для разработки педагогической тех-
нологии цель должна быть сформулирована диагностично,  
т. е. удовлетворять следующим критериям:  

а) представлять настолько точное и определенное опи-
сание формируемого свойства или качества, что его можно 
безошибочно отдифференцировать от любых других свойств 
или качеств;  

б) предполагать способ, «инструмент» для однознач-
ного выявления диагностируемого свойства в процессе объек-
тивного контроля его сформированности;  

в) позволять измерение интенсивности диагностируе-
мого свойства на основе данных контроля;  

г) соотноситься со шкалой оценки свойства, опираю-
щейся на результаты измерения.  

Именно по целевому признаку чаще всего и называют 
педагогические технологии, например: технология формиро-
вания понятия числа, технология формирования абсолютного 
слуха, технология коллективной творческой деятельности  
и т. п. Педагогические технологии могут различаться по раз-
ным основаниям: по источнику возникновения (на основе пе-
дагогического опыта или научной концепции), по целям и за-
дачам (формирование знаний, воспитание личностных ка-
честв, развитие индивидуальности), по возможностям педаго-
гических средств (какие средства воздействия дают лучшие 
результаты), по функциям преподавателя, которые он осу-
ществляет с помощью технологии (диагностические функции, 
функции управления конфликтными ситуациями), по тому, 
какую сторону педагогического процесса «обслуживает» кон-
кретная технология.  

Любая технология представляет собой в той или иной 
мере теоретически осмысленную успешную педагогическую 
деятельность и в то же время направлена на реализацию науч-
ных идей, положений, теорий в практике. Поэтому педагоги-
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ческая технология занимает промежуточное положение меж-
ду наукой и опытом, интегрирует теорию и практику образо-
вания. При определении статуса педагогической технологии 
полезно соотнести ее с той научной концепцией, которая ле-
жит в ее основе, указать номенклатуру целей, достигаемых  
с ее помощью.  

А.Г. Казакова выявила более трехсот определений, свя-
занных с терминами «педагогическая технология», «образова-
тельная технология», «технология обучения». Она видит в них 
«педагогический процесс, при котором происходит качес-
твенное изменение педагогического воздействия на обучае-
мого»1. Обобщая сказанное, можно выделить следующие при-
знаки педагогической технологии:  

– признак цели – конкретность и диагностичность це-
ли, достижение которой гарантирует данная технология;  

– признак диагностичности – обеспеченность техноло-
гии средствами, которые помогают педагогу отслеживать  
и корректировать процесс и результаты педагогических воз-
действий;  

– признак структурности – законосообразная логика  
и жесткая соподчиненность использования в технологии при-
емов и методов (алгоритм деятельности педагога);  

– признак оптимальности – наличие перечня условий, 
ограничивающих сферу применения или результативность 
технологии (например, возрастные границы, наличие опреде-
ленных технических средств)2.  

Технология существенно отличается от педагогическо-
го опыта как чувственно-эмпирического отражения в созна-
нии педагога закономерностей воспитательной практики, по-
лученного в результате эмпирического познания, как един-

 
1 Казакова А.Г. Высшее профессиональное и послевузовское обра-

зование (аспирантура, докторантура). – М.: Экон-Информ, 2010. – С. 198. 
2 Борытко Н.М. Педагогические технологии: учебник для студен-

тов педагогических вузов. – Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006. – С. 7. 
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ства знаний и практически усвоенных навыков, умений вос-
питательной деятельности. Опыт так же, как и технология, 
направлен на достижение конкретной цели. Однако в своих 
целевых характеристиках и условиях оптимальности он «при-
вязан» к особенностям конкретных детей, стилю педагога, 
условиям его деятельности. Поэтому в практике других педа-
гогов можно применить не опыт, а, как писал К.Д. Ушинский, 
«мысль, выведенную из опыта». Технология же обладает из-
вестной универсальностью, инвариантностью, поэтому пере-
носима в практику разных педагогов. Вместе с тем опыт мо-
жет быть «доработан» до технологии.  

Можно сделать вывод, что педагогическая технология – 
это система теоретически обоснованных принципов и правил, 
а также соответствующих им приемов и методов эффектив-
ного достижения педагогом целей обучения, воспитания  
и развития учащихся.  

Существует множество классификаций современных 
педагогических технологий. У многих авторов выделены тра-
диционные и инновационные технологии обучения. А.Я. Са-
вельев предлагает следующую классификацию образователь-
ных технологий: 

• по направленности действия (школьники, студенты и т. д.);
• по целям обучения;
• по предметной среде (гуманитарные, естественные,

технические дисциплины и т. д.); 
• по применяемым техническим средствам;
• по организации учебного процесса (индивидуальные,

коллективные, смешанные); 
• по методической задаче (технология одного пред-

мета, средства, метода)1. 
А.П. Панфилова предлагает следующую классифика-

цию: активные лекции, семинары, различные виды ситуаци-
онного анализа, мозгового штурма, техники генерирования 

1 Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие / под 
ред. М. В. Булановой-Топорковой. – М., 2014. – С. 23.  
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идей, мастер-классы и творческие мастерские она относит 
к группе интенсивных технологий обучения, а все виды тре-
нингов, ролевых и деловых игр – к игровым интерактивным 
технологиям1. 

Систематическая разработка теории активного обу- 
чения началась в 1970-х гг. в работах М.М. Бирштейн,  
А.М. Смолкина, А.А. Вербицкого, С.Р. Гидрович, Т.В. Куд-
рявцева, И.Я. Лернер и др. Значительный вклад в разработку 
этой проблемы внес А.М. Матюшкин, который обосновал 
необходимость использования активных методов во всех ви-
дах учебной работы в вузах и ввел понятие диалогического 
проблемного обучения как наиболее полно передающего сущ-
ность процессов совместной деятельности преподавателя  
и студентов. Конечно, потребовалась определенная адаптация 
теории активного обучения к вузовскому дидактическому 
процессу, и на сегодняшний день они играют ведущую роль 
среди инновационных технологий обучения2. 

Практика свидетельствует о том, что сегодня нужно 
учить студентов сотрудничеству, партнерскому взаимодей-
ствию, умению постоянно учиться, осваивать соответствую-
щие типы и модели поведения, работать в команде, умению 
быстро устанавливать контакты и вести переговоры, коллек-
тивно принимать решения, делиться профессиональным опы-
том и знаниями, формировать имидж, быстро перестраиваться 
в связи с изменяющимися требованиями.  

Если рассматривать современный процесс обучения 
как изменение поведения или деятельности в результате при-
обретения новых компетентностей и опыта, то необходимо 
адаптивное обучение, включающее в себя действие, обратную 

1 Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: 
Активное обучение: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. об-
разования. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2011. – С. 25. 

2 Чурилова Г.А., Ермин Д.А. Деловые и ролевые игры в процессе 
оптимизации современных технологий высшего образования / под ред. 
проф. Ю. В. Манько. – СПб.: СПГУТД, 2010. – С. 71. 
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связь и синтез, использующее постоянное экспериментирова-
ние, принятие рисков, совершение ошибок и их развернутый 
анализ, изменение через разработку и реализацию новых стан-
дартов, проектов. При таком обучении превалируют открытое 
групповое общение, партнерские отношения и активный ин-
формационный обмен, что способствует развитию мотивации 
и изменению поведения. 

Для приобретения опыта, умений и навыков в процессе 
обучения необходимо организовать соответствующую игро-
вую коллективную деятельность. Используя упражнения, игры 
и задания в командном режиме, каждый преподаватель вносит 
свой вклад в развитие личности выпускника и его готовности 
к практической работе в новых условиях. Хорошо известно, что 
при интерактивном взаимодействии даже самые застенчивые 
и робкие обучаемые, избегающие любой публичной коммуни-
кации, как правило, становятся активными участниками игр 
и вносят свой вклад в решения, принимаемые командой1. 

Большинство игр, используемых в учебном процессе, 
относятся к классу интерактивных, так как все решения при-
нимаются сообща: сначала индивидуально, затем в малых 
группах и после этого обсуждаются в межгрупповой дискус-
сии. К интерактивным (от англ. interaction – взаимодей-
ствие) относятся такие обучающие и развивающие личность 
интенсивные технологии, которые способствуют вовлечению 
обучающихся в активный процесс получения и переработки 
знаний в режиме диалогового взаимодействия2. Интерактив-
ные методы обучения строятся на рефлексивном анализе  
и формируют индивидуальный стиль общения, они обеспечи-

1 Крайнов А.Л. Использование технологий тимбилдинга в работе 
со студентами / А. Л. Крайнов // Традиции и инновации воспитательной 
работы в вузе: сборник статей по материалам международной научно-
практической конференции, Саратов, 19 февраля 2020 года / под общей 
редакцией Н. А. Шьюровой. – Саратов, 2020. – С. 67. 

2 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учеб-
ное пособие. – М., 1998. – С. 59. 
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вают «обратную связь» между всеми участниками совместной 
деятельности для достижения взаимопонимания и коррекции 
учебного процесса.  

Интерактивное обучение основано на собственном 
опыте участников занятий, их прямом взаимодействии с обла-
стью осваиваемого профессионального опыта. На игре, тре-
нинге или при анализе ситуаций готовые знания не даются,  
а обучаемые побуждаются к такой деятельности, которая тре-
бует самостоятельного поиска информации разнообразными 
игротехническими и креативными средствами. 

В интерактивном обучении существенно, по сравнению 
с традиционным, меняется роль преподавателя. Его активность 
уступает место активности самих обучаемых, а задача препода-
вателя как организатора игры – внешнее управление всем игро-
вым процессом обучения и развития через организацию взаи-
модействия участников, создание условий для их инициативы 
и творческого поиска эффективных решений конкретных задач 
и ситуаций, установление обратной связи. Собственный прак-
тический опыт обучаемого лишь предпосылка для начала по-
иска новой информации, условие для его анализа и получения 
иных результатов, диагностика и прогнозирование которых 
позволяют улучшить ранее имевшийся опыт. 

На игровых занятиях важную роль играют разнообраз-
ные виды активности обучаемых. Активность является реша-
ющим условием эффективности игрового взаимодействия. 
Интерактивное обучение предполагает как внутригрупповую, 
так и межгрупповую активность. Практически любая интер-
активная технология провоцирует физическую, социальную  
и познавательную активность обучаемых, и каждая из них яв-
ляется значимой для достижения планируемых результатов  
в соответствии с поставленными игровыми, учебными и раз-
вивающими целями1.  

 
1 Еняшина Н.Г. Формирование студенческого коллектива сред-

ствами игровой деятельности / Н. Г. Еняшина // Известия Самарской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии. – 2015. – № 2. – С. 85. 
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В процессе такого обучения студенты должны не 
только осваивать, понимать и воспринимать получаемую от 
преподавателя информацию, но и осуществлять самостоя-
тельные индивидуальные и групповые практические действия 
по решению проблемы или ситуации. Обучение, анализ и ре-
шение проблем – часть непрерывного процесса пересмотра 
установок, ценностей и убеждений, снятия стереотипов, кото-
рый осуществляется через постоянное взаимодействие новой 
информации с тем, что участнику игрового взаимодействия 
уже известно. Интенсивные и интерактивные технологии фор-
мируют следующие компетенции, обеспечивающие для буду-
щего специалиста своего рода фундамент, с которого начина-
ется строительство нового образовательного пространства: 

- отрабатываются коммуникативные навыки (точно
выражать свои мысли, уметь слушать других, аргументиро-
ванно высказывать точку зрения, подбирать контраргументы); 

- развиваются презентационные умения и навыки по
представлению информации; 

- вырабатывается уверенность в себе и в своих силах;
- формируются устойчивые навыки рационального

поведения в условиях неполной информации при решении 
комплексных проблем; 

- формируются интерактивные умения, позволяющие
эффективно взаимодействовать с партнерами и принимать 
коллективные решения; 

- приобретаются экспертные умения и навыки, необ-
ходимые для оценки деятельности персонала; 

- осуществляются самооценка и на ее основе самокор-
рекция индивидуального стиля общения и поведения; 

- осваиваются партнерские отношения и приобрета-
ются навыки сотрудничества; 

- приобретается умение самостоятельно отыскивать
необходимые знания для решения ситуационной проблемы, 
усваивать алгоритмы управленческих решений; 
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- изменяется мотивация к обучению: студенты лучше
посещают такого рода занятия и, как правило, проявляют ак-
тивную включенность в деятельность и повышенный интерес 
к ней1. 

Важным условием для эффективности проведения за-
нятий с использованием интерактивных методов обучения яв-
ляется поддержка эмоционального напряжения в игровых 
группах. Оно достигается следующими средствами: несоот-
ветствием ресурсов и цели, неполнотой информации об объ-
екте, соревнованием групп по выработке решения, конкурен-
цией отдельных индивидуумов по выработке решения, оцени-
ванием результатов деятельности как самими участниками, 
так и преподавателем. 

Таким образом, применение интерактивных техноло-
гий позволяет решать следующие педагогические задачи: 

• подчинить учебный процесс управляющему воздей-
ствию преподавателя; 

• обеспечить включение студентов в активную учеб-
ную работу; 

• успешно организовать самостоятельную работу сту-
дентов; 

• развивать у студентов навыки анализа и критичес-
кого мышления, оценки альтернативных вариантов с различ-
ных позиций и точек зрения; 

• наладить обратную связь, установить постоянный
контроль за качеством обучения и процессом усвоения знаний. 

Все это в совокупности способствует повышению ка-
чества получаемого образования и сплочению студенческих 
групп во время учебного процесса. Вместе с тем в теории  
и практике социально-культурной деятельности накоплен об-
ширный опыт по формированию сплоченности учебных, до-

1 Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: 
Активное обучение: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. об-
разования. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2011. – С. 38. 
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суговых и производственных коллективов в свободное от ра-
боты и учебы время. Например, в 1967 году вышло учебное 
пособие «Сплочение коллектива учебной группы», в котором 
Н.П. Бабаева пишет: «В формировании коллектива учебной 
группы профессионально-технического училища № 68 г. Ле-
нинграда большую роль сыграло проведение следующих ме-
роприятий: 

1) организация выставки самодеятельного творчества;
2) выпуск двух тематических и одной сатирической

газеты; 
3) проведение массового лыжного кросса;
4) организация двух экскурсий в музей и одной в театр;
5) проведение политинформации на тему «О культуре

поведения молодого человека»1. 
Удивительно то, что училище готовило рабочих по спе-

циальностям: токарь, фрезеровщик, слесарь и радиомонтажник. 
В своей работе «Педагогика досуга» Ю.А. Стрельцов 

писал: «На всех этапах своего существования культурно-до-
суговая деятельность человека развивалась как в форме инди-
видуальной, так и совместной групповой деятельности. Од-
нако на современном этапе стало характерным ослабление 
коллективистских связей, поэтому перед нами встает важная 
и ответственная задача – показать и доказать преимущества 
коллективного любительства, сделать так, чтобы оно заняло 
достойное место в общей структуре свободного времени насе-
ления»2. 

Рассматривая вопросы развития самодеятельного кол-
лектива, Юрий Андреевич называл следующие факторы фор-
мирования их сплоченности. 

1 Бабаева Н.П. Сплочение коллектива учебной группы. – М.: Выс-
шая школа, 1967. – С. 22. 

2 Стрельцов Ю.А. Педагогика досуга: учебное пособие / 
Ю. А. Стрельцов, Е. Ю. Стрельцова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МГУКИ, 
2010. – С. 24. 
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1. Общая цель, на выбор которой влияет тип преобла-
дающей деятельности (учебная, художественно-творческая, 
поисково-исследовательская и так далее). 

2. Эффект экспектации или взаимных ожиданий. Уче-
ный подчеркивал, что для личности коллективные ожидания 
и вытекающие из них требования приобретают важное моти-
вационное значение. В этом смысле экспектация – эффектив-
ный регулятор практического поведения. 

3. Социометрический статус участников коллектива. 
В процессе принятия и исполнения ролей в любом объедине-
нии особенно важно, чтобы внешние требования и личност-
ные качества не вступали в противоречие друг с другом. Речь 
идет о соответствии выбора ролей со способностями и склон-
ностями людей, а также в зависимости от характера возника-
ющей ситуации. В ситуации сотрудничества участник коллек-
тива является партнером, соратником, помощником. При рас-
пределении инициативы – это руководитель, лидер, подчи-
ненный, ведомый. В ситуации соревнования – союзник либо 
конкурент. Вступая во взаимодействие с другими людьми, че-
ловек занимает определенное положение в коллективе. В лю-
бительских объединениях такое положение зависит от творче-
ских успехов, общественной активности, отношения к другим 
людям и вклада в коллективную деятельность. 

4. Стиль руководства, предполагающий демократиче-
скую направленность. По мере развития коллектива в нем 
происходит образование различных неформальных подгрупп. 
По мнению Ю.А. Стрельцова, задача руководителя – понять, 
почему и как именно складываются взаимоотношения между 
конкретными людьми, симпатии и антипатии между ними. 
Это позволит сделать индивидуальную работу с ними более 
обоснованной и целенаправленной. Особенно важно грамот-
ное руководство на этапе приспособления человека к новому 
коллективу. 

Как мы видим, развитие любого коллектива зависит от 
сложившего в нем социально-психологического климата. 
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Основными его элементами Ю.А. Стрельцов называет общес-
твенное мнение, коллективные традиции и систему совмест-
ных переживаний1. Соответственно, можно утверждать, что 
целенаправленная работа с группой, осуществляемая в  напра-
влении усиления этих аспектов взаимодействия между людь-
ми, будет способствовать эффективному сплочению коллек-
тива. 

Общественное мнение можно определить как сумму 
коллективных представлений, в которых выражается отноше-
ние не только к работе объединения, но и к обществу в целом. 
Важнейшими методами регулирования человеческого поведе-
ния являются поощрение и осуждение. Каждый из нас прислу-
шивается к мнению большинства и, как правило, подчиняется 
ему. Постепенно общественно значимые нормы закрепляются 
в виде убеждений и привычек, которые определяют дальней-
шее поведение личности. 

К числу важнейших факторов, способствующих спло-
чению коллектива, относятся традиции. По своему содержа-
нию они представляют не что иное, как устойчивые, закреплен-
ные в поступках людей отношения, передающиеся в процессе 
общения и совместной деятельности. Как писал А.С. Мака-
ренко, «ничто так не скрепляет коллектив, как традиции»2. 
Дело в том, что группы, образующиеся на основе единства 
совместной деятельности, всегда отличаются высоким уров-
нем совпадения интересов и устремлений, при этом традиции 
обеспечивают преемственность сложившихся форм деятель-
ности и общения. Замечательной традицией является праздно-
вание знаменательных дат, посещение выставок, спектаклей  
и так далее. Помимо совместных мероприятий, коллективные 

1 Стрельцов Ю.А. Педагогические основы работы с клубным кол-
лективом: учебное пособие. – М.: МГИК, 1979. – С. 30. 

2 Макаренко А.С. Методика организации воспитательного про-
цесса // Педагогические сочинения в 8-ми т. – М.: Педагогика, 1983. – 
Т. 1. – С. 298.  
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традиции связаны с характерной для данного объединения ат-
рибутикой (значки, флаги, эмблемы, объявления с традицион-
ной символикой). Таким образом, традиции в коллективе вы-
полняют роль необходимого объединяющего фактора. 

Важнейшими составляющими социально-психологи-
ческого климата в различных объединениях являются коллек-
тивные переживания и настроения. В их возникновении  
и развитии важную роль играют процессы подражания, кото-
рые часто являются следствием общих интересов. Совмест-
ные успехи всегда вызывают гордость, уверенность в соб-
ственных силах и желание не останавливаться на достигну-
том. Общая радость сближает и способствует еще большему 
объединению людей. 

Обращаясь к теоретико-методологическим основам со-
циально-культурной деятельности, мы видим, что характер-
ным ее признаком является органическое единство и взаимо-
действие целей, задач, принципов, направлений, содержания, 
средств, форм и методов занятий людей в условиях их свобод-
ного времени1. Именно поэтому она нуждается в надежном, 
подкрепленном обоснованными выводами и рекомендациями 
психолого-педагогическом обеспечении. 

Ю.Д. Красильников утверждает, что именно психоло-
гические факторы, условия, механизмы во многом опреде-
ляют эффективность и результативность индивидуальных  
и коллективных занятий участников социально-культурных 
общностей. Психология и, в частности, социальная психоло-
гия служит той наукой, которая помогает достигать постав-
ленных целей, опираясь на творчество, способности, интел-
лект, профессиональные знания и умения детей и взрослых. 

Прикладные отрасли психологии, включающие воз-
растную и педагогическую психологию, психодиагностику, 
этнопсихологию, психологию труда, психологию управления 

1  Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Социально-культурная дея-
тельность: учебник. –  М., 2004. –  С. 109. 
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и другие, связаны с разработкой и описанием конкретных ме-
тодов и технологий, направленных на преобразование сферы 
культуры и совершенствование различных видов как профес-
сиональной, так и любительской социально-культурной дея-
тельности. Существует широкая система психологических ме-
тодов – приемов и средств, с помощью которых решаются те 
или иные дидактические задачи, осуществляется сбор и ана-
лиз фактов и сведений, используемых для дальнейшей разра-
ботки социально-культурной теории и практики.  

Таким образом, психологические и педагогические 
компоненты в социально-культурной деятельности находятся 
в постоянном взаимодействии и взаимопроникновении. Пси-
холого-педагогическую систему этой деятельности можно 
охарактеризовать как целостную совокупность взаимосвязан-
ных, взаимодействующих и взаимозависимых компонентов, 
предполагающую непрерывную педагогически целесообраз-
ную организацию досуга личности на всех возрастных этапах, 
в различных сферах микросреды и с участием всех субъектов 
воспитания. Как важная сторона общекультурного процесса, 
как средство приобщения людей к достижениям националь-
ной и общечеловеческой культуры, социально-культурная де-
ятельность обретает надежную методологическую основу  
и методологический инструментарий в педагогике сотрудни-
чества и творчества.  

Важно отметить, что Ю.Д. Красильников к педагогиче-
ским основам социально-культурных технологий относит вы-
работку у самих технологов навыков педагогического воздей-
ствия в работе с группой: «Понятием “группа”, с которой ра-
ботает технолог, обозначается взаимодействующая социаль-
но-культурная общность, состоящая из трех и более человек. 
Различия в педагогическом статусе таких групп определяется 
степенью личного участия каждого из членов группы и харак-
тером их взаимодействия. Отсюда разброс в классификации 
социально-культурных общностей – от случайно образовав-
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шейся компании до тесно сплоченного благодаря единой цели 
коллектива» 1.  

Изучение технологий социально-культурной деятель-
ности позволяет охватить основные закономерности разра-
ботки и использования средств, форм и методов, наиболее ти-
пичные условия и универсальные способы социально-куль-
турной деятельности. По мнению Е.И. Григорьевой, техноло-
гия – это средства, формы и методы социально-культурной де-
ятельности, которые используются в учебном процессе,  
и с помощью которых достигаются планируемые результаты 
обучения и воспитания2. Таким образом, мы относим соци-
ально-культурные технологии к группе педагогических.  

Анализируя сущность понятия «социально-культурная 
технология» и выявляя его теоретико-методологические ас-
пекты, Н.В. Шарковская приходит к выводу, что оно включает 
в себя методы и способы организации работы с участниками 
культурных программ, проектов, воспитанниками детских  
и подростковых студий на основе осуществления психолого-
педагогической поддержки в виде комплекса воспитательных 
приемов. Эта работа осуществляется специалистами соци-
ально-культурной сферы в соответствии с новейшими науч-
ными достижениями, на основе трансляции культурных цен-
ностей как связующего звена между социальным бытием  
и миром культуры личности3.  

По классификации Т.Г. Киселевой и Ю.Д. Красильни-
кова все технологии, применяемые в сфере культуры и досуга, 
можно разделить на три основные группы:  

 
1  Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Социально-культурная дея-

тельность: учебник. – М.: МГУКИ, 2004. – С. 423. 
2 Григорьева Е.И. Современные технологии социально-культур-

ной деятельности: учеб.-метод. пособие. – Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Держа-
вина, 1998. – С. 15. 

3 Шарковская Н.В. Сущность и специфика понятия «социально-
культурная технология»: теоретико-методологический аспект / Н. В. Шар-
ковская // Культура и образование. – 2020. – № 4(39). – С. 100.  
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1) общие технологии ориентируют на наиболее харак-
терные процессы, происходящие в социально-культурной де-
ятельности (например: процесс внедрения хозрасчетных ме-
ханизмов в практику учреждений культуры и досуга); 

2) функциональные (отраслевые) технологии в своей
основе содержат различные направления социально-культур-
ной деятельности, то есть совокупность методов и средств для 
реализации определенного содержания сферы культуры и до-
суга (примером служит технология информационно-познава-
тельной и просветительной деятельности, технология самоде-
ятельного творчества и ряд других); 

3) дифференцированные технологии представляют со-
бой методики, направленные на работу с отдельными катего-
риями населения и различными возрастными группами. 

Можно сделать вывод, что технологии формирования 
сплоченности студенческой группы можно отнести к диффе-
ренцированным технологиям. На наш взгляд, к ним относятся: 

• образовательные, воспитательные, информационно-
просветительные технологии; 

• культуротворческие и художественно-развивающие
технологии, способствующие в том числе развитию творчес-
кого потенциала, коммуникативной и информационной куль-
туры; 

• рекреативные и спортивно-оздоровительные техно-
логии, поскольку сплоченность эффективно формируется во 
время совместного проведения досуга и участия в спортивных 
мероприятиях; 

• игровые педагогические технологии, которые вклю-
чают в себя тренинги командообразования, групповые дис-
куссии и деловые игры по формированию сплоченности. 

В учебном пособии профессора Н.В. Шарковской 
«Введение в педагогику досуга» (М., 2017) подробно рассмот-
рены методы организации досуга, дана характеристика дело-
вых игр, выделены их признаки и функции. В авторской клас-
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сификации конструктивно-ролевые игры эффективны для 
обучения взаимодействию при групповом принятии управ-
ленческих решений; творческие игры развивают креативное 
мышление, позволяют создавать музыкальные, художествен-
ные, просветительские проекты; ситуативно-ролевые игры 
раскрывают скрытые способности личности и способствуют 
погружению в игровое пространство1. 

Теперь перейдем к практическим аспектам процесса 
формирования сплоченности в учебном, в том числе и студен-
ческом, коллективе. В целом, в зарубежной и отечественной 
социальной психологии имеется солидный опыт разработки 
теоретических концепций, принципов и технологий проведе-
ния командообразования и формирования сплоченности. Вы-
деляются три уровня социально-психологического анализа 
динамики и структуры команды: уровень конкретного члена 
команды (улучшение и развитие навыков, важных в команд-
ной работе; собственно командный; уровень организации,  
в которой функционирует команда2. Дальнейшее развитие 
проблематики связано с построением связей между этими 
тремя уровнями. Существует еще один аспект работы с коман-
дой – вычленение принципов комплектования команды, а так-
же разработка конкретных методов социально-психологичес-
кого воздействия при работе с разными видами команд. 

Проблематика формирования команды связана также  
с решением вопроса относительно социально-психологичес-
кой совместимости людей. При комплектовании команды не-
обходимо учитывать функционирование двух механизмов 
совместимости: компенсации (взаимодополнения) и синергии 
(подобия). При такой интерпретации объективной составляю-

 
1 Шарковская Н.В. Введение в педагогику досуга: учебное посо-

бие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Соци-
ально-культурная деятельность». – М.: МГИК, 2017. – С. 88. 

2 Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой 
группы: учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2009. – С. 263. 
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щей команды является взаимосвязанность и взаимозависи-
мость ее членов. Это подтверждает тот факт, что команда 
представляет собой малую группу, которую характеризует це-
лый ряд специфических особенностей. Процесс командообра-
зования можно рассматривать как вариант естественной груп-
повой динамики или же как определенный набор специальных 
технологий для организации, стимулирования, управления со-
циально-психологическим развитием группы1.  

История развития таких технологий, как и история раз-
вития обучения, насчитывает тысячи лет, но начало возникно-
вения тренингов можно отнести к середине XX века. В 1946 г. 
известный американский психолог Курт Левин вместе с кол-
легами основал первые тренинговые группы (Т-группы), 
название которых «Human-relation training groups» перево-
дится как «группы обучения, формирования человеческих от-
ношений». Создание этих групп было направлено на повыше-
ние компетентности в общении. Психологи заметили, что 
участники групп получают большую пользу от анализа соб-
ственных переживаний в группе. Успешная работа учеников 
Левина привела к основанию в США Национальной лаборато-
рии тренинга. В этой лаборатории была создана Группа тре-
нингов базовых умений. В Т-группах обучали управленческий 
персонал, менеджеров, политических лидеров эффективному 
межличностному взаимодействию, умению руководить, раз-
решать конфликты в организациях, укреплять групповую 
сплоченность.  

В 60-х гг. возникает движение тренинга социальных 
и жизненных умений (social and life skills training), опираю-
щееся на традиции гуманистической психологии Карла Род-
жерса. Этот тренинг применялся для профессиональной под-

1 Сидорова Ю.А. Формы работы по организации сплоченности 
студенческого группового коллектива Пензенского колледжа искусств // 
Культура. Социум. Личность: сборник статей / под редакцией М. В. Ан-
дреева, О. П. Ситниковой. – Пенза, 2015. – С. 76–80. 
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готовки учителей, консультантов, менеджеров в целях психо-
логической поддержки и развития. Среди жизненных умений 
выделялись следующие: навыки общения, настойчивости, 
уверенности в себе, критичности мышления, самоуправления 
и развития Я-концепции, межличностного общения, поддер-
жания здоровья, развития идентичности, принятия решений, 
эмоционального самоконтроля, межличностных отношений, 
финансовой самозащиты, самоанализа и концептуализации 
опыта. 

В 70-е гг. в Лейпцигском и Йенском университетах под 
руководством М. Форверга был разработан метод, названный 
социально-психологическим тренингом. Средствами тре-
нинга выступали ролевые игры с элементами драматизации, 
создающие условия для формирования эффективных комму-
никативных навыков. Практической областью приложения 
разработанных М. Форвергом методов стала социально-пси-
хологическая подготовка руководителей промышленного 
производства. 

Дэвид Маккей считает, что «групповой тренинг – это 
любой процесс приобретения знаний, умений или поведенчес-
ких навыков, в котором участвуют более двух человек»1. По 
мнению А.Г. Грецова, «социально-психологический тренинг – 
любое активное обучение, осуществляемое с опорой на меха-
низмы группового взаимодействия»2. 

Основными методами групповой работы считаются 
групповая дискуссия и сюжетно-ролевая игра. И.В. Вачков  
и С.Д. Дерябо предлагают свою классификацию тренинговых 
методов3: 

1 Торн К., Маккей Д. Тренинг. Настольная книга тренера. –  СПб.: 
Питер, 2001. – С. 25.

2 Грецов А.Г. Психологические тренинги с подростками. – СПб.: 
Питер, 2008. – С. 8. 

3 Вачков И.В., Дерябо С.Д. Окно в мир тренинга. – СПб.: Речь, 
2004. – С. 72. 
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Типы 
методов 

групповой 
работы 

Методы,  
реализуемые  
в психологи- 

ческом  
пространстве 

Методы,  
реализуемые  

в пространстве 
дискурса 

Методы,  
реализуемые  

в пространстве 
физической  
реальности 

Методы 
работы 

с прошлыми 
событиями 

Метод 
регрессии 

Метод  
обмена опытом 

Метод 
имитаций 

Методы  
работы со слу-

чающимися  
событиями 

Метод  
концентрации 
присутствия 

Метод 
групповой 
рефлексии 

Метод 
построения 
диспозиций 

Методы  
работы с кон-
струируемыми 

событиями 

Метод  
символиче-

ского самовы-
ражения 

Метод 
группового 

решения 
проблем 

Метод  
операционализа-

ции 

По мнению Л.А. Петровской, общение в тренинге стро-
ится на следующих принципах: 

• «Здесь и сейчас» – разговор о том, что происходит
в каждый конкретный момент, исключение общих, абстракт-
ных суждений. 

• Персонификация высказываний: «я считаю...»,
«я думаю...», а не «все сейчас думают...», «большинство из 
нас...» и т . д. При обращении к другому участнику или в рас-
сказе о нем необходимо обращаться непосредственно к нему: 
«ты сказала», а не «Маша сейчас говорила». 

• Безоценочность высказываний в отношении дру-
гих участников группы. Допускается и поощряется обратная 
связь в виде описания поведения, выражения собственных 
чувств по поводу этого поведения, но не оценка личности. 
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• Активное участие в работе: если есть желание ска-
зать, это нужно сделать, даже если неловко, страшновато, не 
хочется затягивать обсуждение. 

• Конфиденциальность информации: закрытость
для обсуждения за пределами тренинговой ситуации1. 

Роль преподавателя при проведении тренингов сущес-
твенно отличается от традиционной. Он выполняет организа-
цию деятельности студентов в заданном пространстве (чаще 
всего это аудитория, в которой можно переставить парты, 
чтобы освободить место, или поставить стулья по кругу), сле-
дит за временем выполнения упражнений, делает перерывы  
в совместной работе. Основная задача преподавателя – четко 
давать инструкции по выполнению заданий, чтобы они были 
выполнены наиболее эффективно. Немаловажным условием 
является также повышение интенсивности групповой дея-
тельности, подключение к ней пассивных участников. 

Часто преподавателю приходится выступать в роли 
эталонного участника, поскольку обучение происходит путем 
наблюдения и подражания. Он приводит примеры из своего 
жизненного опыта, излагает научные знания по рассматрива-
емым вопросам. Тренинги часто включают в себя такие виды 
работы, как информационные блоки. Самой сложной задачей, 
на наш взгляд, является интерпретация происходящих в груп-
пе событий. Преподаватель обычно выступает в роли эксперта 
и комментирует происходящие в группе события с опорой на 
имеющиеся у него специальные знания. Он должен также сти-
мулировать студентов к самостоятельному анализу. Следует 
помнить, что обратная связь от преподавателя воспринима-
ется как более значимая в силу его статуса и жизненного 
опыта. 

Согласно классической классификации стилей управ-
ления малой группой, преподаватель может придерживаться 

1 Петровская Л.А. Теоретические и методические проблемы соци-
ально-психологического тренинга. – М., 1989. – С. 59. 
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авторитарного, демократического или попустительского 
стиля руководства. Большинство исследователей придержи-
ваются мнения, что наиболее предпочтителен демократичес-
кий стиль руководства. Наименее продуктивным стилем при-
нято считать попустительский. Однако в некоторых случаях, 
в отличие от традиционных отношений между преподавате-
лем и студентами, ведущий тренинга может длительное время 
не вмешиваться в групповой процесс, ожидая спонтанного 
развития отношений в группе1.  

Обобщая многочисленные исследования важных лич-
ностных черт групповых ведущих (К. Роджерс, И. Ялом, 
К. Фопель, К. Рудестам, А.Г. Лидерс, Б.Д. Парыгин, А.С. Прут-
ченков и др.), можно выделить следующие личностные черты, 
желательные для руководителя тренинговой группы:  

- высокий уровень эмпатии, способность создавать
атмосферу эмоционального комфорта; 

- открытость к отличным от своих собственных взгля-
дам и суждениям, гибкость; 

- аутентичность поведения, т. е. способность предъяв-
лять группе подлинные эмоции и переживания; 

- энтузиазм и оптимизм, вера в способности участни-
ков группы к изменению и развитию; 

- уравновешенность, высокий уровень саморегуляции;
- уверенность в себе, позитивное отношение к людям;
- адекватная самооценка, осознание собственных

проблемных областей, потребностей, мотивов; 
- богатое воображение, интуиция;
- высокий уровень интеллекта.
Мы видим, что такие же качества необходимы педа-

гогу, менеджеру, организатору для осуществления педагоги-

1 Бондарева Т.М. Социально-психологический тренинг повыше-
ния сплоченности студенческого коллектива / Т. М. Бондарева // Матери-
алы Всероссийского молодежного форума с международным участием. – 
Ставрополь, 2016. – С. 489. 
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ческого воздействия в социально-культурной сфере. Они по-
могают стимулировать эффективное взаимодействие людей 
в группах и социальных общностях, которые представляют 
собой устойчивые формы совместной деятельности людей, 
а также сложившиеся системы норм, ценностей и образцов по-
ведения. Поскольку значение социально-культурной деятель-
ности состоит в повышении роли культуры, культурного 
наследия и культурных ценностей в регуляции массового со-
знания, оптимизации социального взаимодействия и процес-
сов социализации личности, необходимо совершенствовать 
технологии взаимодействия коллектива и личности, формиро-
вания человеческих отношений как в образовательной, так 
и в досуговой сферах. 

В первом параграфе второй главы мы проанализиро-
вали и уточнили следующие понятия. 

1. Технология обучения – это система форм, методов
и средств обучения, обеспечивающая наиболее эффективное 
достижение поставленных целей. 

2. К интерактивным (от англ. interaction – взаимодей-
ствие) относятся такие обучающие и развивающие личность 
интенсивные технологии, которые способствуют вовлечению 
обучающихся в активный процесс получения и переработки 
знаний в режиме диалогового взаимодействия. 

3. Социально-культурные технологии – это не только
средства, формы и методы, с помощью которых достигаются 
планируемые результаты обучения и воспитания в досуговой 
сфере, но и в более широком понимании – «средства обмена 
человеческими способностями и потребностями культуры»1. 

4. Социально-психологический тренинг – любое ак-
тивное обучение, осуществляемое с опорой на механизмы 
группового взаимодействия. 

1 Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Социально-культурная дея-
тельность: учебник. –  М., 2004. –  С. 405. 
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На основании анализа педагогической и социально-
психологической литературы можно сделать вывод, что фор-
мирование сплоченности студенческого коллектива – это це-
ленаправленный педагогический процесс, в основе которого 
лежат образовательные, воспитательные, информационно-
просветительные, культуротворческие и художественно-разви-
вающие, рекреативные и спортивно-оздоровительные, а также 
игровые педагогические технологии. 

2.2. Методические рекомендации по совершенствованию 
процесса формирования сплоченности студенческого 

коллектива в вузах культуры 

С целью подтверждения основных теоретических по-
ложений проведенного исследования нами осуществлена 
опытно-экспериментальная работа, в процессе которой были 
решены следующие задачи: 

– проведена диагностика уровня сплоченности в изу-
чаемых студенческих группах; 

– определены значимые изменения во взаимоотноше-
ниях студентов в экспериментальных группах; 

– разработана и внедрена в опыт работы вуза модель
формирования сплоченности студенческого коллектива; 

– разработаны методические рекомендации, направ-
ленные на эффективное формирование сплоченности студен-
ческого коллектива в условиях вуза культуры. 

В опытно-экспериментальной работе приняли участие 
250 студентов факультета государственной культурной поли-
тики в возрасте 18–20 лет и преподаватели кафедры соци-
ально-культурной деятельности Московского государствен-
ного института культуры. 

Разработанная нами методика формирования сплочен-
ности студенческого коллектива включает в себя четыре 
этапа: 
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• подготовительный этап;
• констатирующий этап;
• формирующий этап;
• контрольный этап эксперимента, на котором осу-

ществлялась обработка результатов и разработка практичес-
ких рекомендаций. 

Подготовительный этап исследования включал в се-
бя разработку программы опытно-экспериментальной рабо-
ты, выбор экспериментальных групп, определение методов 
диагностики и фиксации количественных и качественных ре-
зультатов уровня сплоченности в соответствии с разработан-
ными нами критериями сплоченности. 

Констатирующий этап эксперимента проводился  
в начале учебного года. Для определения уровня сплоченнос-
ти в изучаемых студенческих группах использовались следу-
ющие методики:  

- методика определения индекса групповой сплочен-
ности К.Э. Сишора; 

- опросник для определения степени и характера цен-
ностно-ориентационного единства (ЦОЕ) студенческого кол-
лектива (по Н.П. Фетискину, В.В. Козлову, Г.М. Мануйлову); 

- авторская анкета для выявления уровня мотивации
членов студенческой группы к достижению общих целей; 

- адаптированная методика экспертной оценки спло-
ченности учебной группы (по М.В. Уваровой) (см. Приложе-
ния 1–4). 

Традиционным в социально-психологическом анализе 
групповых отношений является социометрический метод. Со-
циометрия – это процедура, направленная на выявление 
структуры межличностных отношений путем фиксации вза-
имных чувств симпатии и неприязни среди членов группы. 
Понятие «социометрия» ввел в психологическую науку выда-
ющийся американский психолог Якоб Леви Морено (1892– 
1974). В последующие годы этот метод стал определяться как 
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«способ измерения связей предпочтения, возникающих в си-
туации выбора»1. Социометрия начинается с выбора критерия 
вопроса, например: «С кем бы Вы хотели / или не хотели 
участвовать…?» или «Кого бы Вы выбрали / или не выбрали 
для…?» Этот метод существенно отличается от анкетирова-
ния или интервью, поскольку затрагивает эмоциональную 
сторону межличностных отношений. Здесь не может быть 
анонимности, поэтому мы не выбрали процедуру социометри-
ческого исследования для проведения своей опытно-экспери-
ментальной работы, несмотря на многие ее преимущества. Та-
кие современные исследователи, как Н.П. Фетискин, В.В. Коз-
лов, Г.М. Мануйлов, доказали результативность тех методов, 
которые мы и будем использовать. 

Опрос, проведенный по методике определения индекса 
групповой сплоченности К.Э. Сишора, показал, что 70 % 
участников чувствуют себя неотъемлемой частью группы, по-
сещают практически все учебные занятия, участвуют в обще-
институтских, факультетских и других мероприятиях. При-
близительно 27 % не полностью влились в коллектив, и только 
3 % ответили, что живут и существуют вне группы. Если бы 
представилась возможность перейти в другую группу без из-
менения прочих условий, большинство бы остались в своей,  
и несколько человек «очень бы хотели остаться в своей 
группе». Ребята считают, что взаимоотношения между собой, 
с преподавателями и с куратором у них такие же, как в других 
группах, а отношение к учебе и творческим заданиям даже 
лучше, чем в других группах на факультете. Таким образом, 
индекс групповой сплоченности Сишора в эксперименталь-
ных группах оказался средним (11,3 балла, при результатах от 
7 до 16 баллов). 

В ходе опроса для определения степени и характера 
ценностно-ориентационного единства (ЦОЕ) было предло-

1 Социально-психологический климат коллектива / под ред. 
Ю. М. Жукова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – С. 78. 
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жено выбрать 5 наиболее важных качеств личности, необхо-
димых для успешного выполнения совместной учебной дея-
тельности. Наибольшее количество баллов получили такие ка-
чества, как отзывчивость, чувство ответственности и коллек-
тивизм, что также свидетельствует о высоком уровне сплочен-
ности. На втором месте дисциплинированность, требователь-
ность к себе и трудолюбие. Также были названы самокритич-
ность, чувство долга, умение контролировать себя в сложных 
ситуациях и планировать свою работу. Коэффициент степени 
и характера ценностно-ориентационного единства оказался 
равен 0,4 %. Это можно расценивать как тот факт, что экспе-
риментальные группы находятся на стадии, промежуточной 
на продвижении к коллективу. 

Для определения совместных целей во внеучебное вре-
мя ребята ответили на вопросы анкет, при обработке которых 
выяснилось, что больше половины предпочитают проводить 
свободное время с друзьями не из своей группы, а остальные 
работают. Многие с удовольствием бы поехали отдыхать в ка-
никулы со своей группой, некоторые действовали бы по об-
стоятельствам. Большинство из ребят участие в спортивных  
и творческих мероприятиях, проводимых в нашем институте, 
воспринимает как «обязаловку», но участвует, и только не-
сколько человек «участвует с радостью». Однако все напи-
сали, что с удовольствием приняли бы участие в каком-либо 
мероприятии, организованном только для своей группы по их 
совместному желанию и свободному выбору. Уровень моти-
вации групп к достижению общих целей по результатам обра-
ботки анкет мы оценили в 13,6 баллов при суммах выборов  
от 12 до 17 баллов. 

Как показали результаты экспертной оценки, в начале 
учебного года в экспериментальных группах оказался сред-
ний уровень сплоченности (65 баллов), который характеризу-
ется отсутствием единства коллектива, наличием отдельных 
группировок по симпатиям, общим интересам, но они не вли-
яют на деятельность групп. Группы работоспособны, обста-
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новка в группах спокойная. Взаимоотношения в группах ста-
бильные. Многие студенты ассоциируют себя с группой. Кон-
фликты в группах бывают, но не очень часто. Отношения сту-
дентов с преподавателями и кураторами уважительные. Пси-
хологический климат в целом благоприятный. 

Формирующий этап проводился для повышения уро-
вня сплоченности в экспериментальных группах и включал  
в себя разработку и внедрение программы мероприятий и тре-
нингов. Нами была реализована программа по формированию 
сплоченности студенческого коллектива как в условиях обра-
зовательного процесса, так и во время внеучебной деятельнос-
ти студентов. Программа курса рассчитана на 30 аудиторных 
часов, среди них 10 часов теоретических и 20 часов практичес-
ких занятий. 

Целями программы являются: 
– формирование у студентов базовых представлений

о технологиях групповой работы; 
– формирование сплоченности студенческого коллек-

тива.  
Программа состоит из теоретической и практической 

части. 
Теоретическая часть позволяет решить следующие  

задачи: 
- ознакомить студентов с понятием коллектива, дать

характеристику стадий формирования коллектива и проанали-
зировать способы управления коллективом на разных стадиях 
его функционирования; 

- сформировать у них представления о структуре ма-
лой группы, процессах групповой динамики, теориях разви-
тия малых групп, понятиях лидерства и конформизма; 

- изучить современные теории групповой сплоченно-
сти и ее основные параметры; 

- получить общее представление о социально-психо-
логическом тренинге, его специфических чертах, классифи-
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кации и характеристиках основных видов тренинговых групп, 
использовании тренинговых форм в формировании коллек-
тива; 

- рассмотреть историю возникновения методов груп-
повой работы, способы постановки проблем и задач, феномен 
снижения продуктивности групповой деятельности и методы 
его преодоления, технологии группового решения проблем  
в социальном управлении, методы использования творческого 
потенциала группы. 

Теоретическая часть состоит из блока ознакомитель-
ных лекций: 

 Лекция 1. Проблема взаимоотношения личности и кол-
лектива в педагогике и психологии. 

Лекция 2. Социальная психология малых групп. 
Лекция 3. Понятие и основные параметры групповой 

сплоченности коллектива. 
Лекция 4.  Роль тренингов командообразования в фор-

мировании групповой сплоченности. 
Лекция 5. Технологии групповой работы и управления 

группами. 
Практическая часть позволяет решить следующие  

задачи: 
- отрабатываются коммуникативные навыки;
- вырабатывается уверенность в себе и в своих силах;
- формируется самооценка и на ее основе самокоррек-

ция индивидуального стиля общения и поведения; 
- приобретается умение самостоятельно отыскивать

необходимые знания для решения ситуационной проблемы, 
усваивать алгоритмы управленческих решений; 

- приобретаются экспертные умения и навыки, необ-
ходимые для оценки совместной деятельности коллектива; 

- осваиваются партнерские отношения и приобрета-
ются навыки сотрудничества; 

86



 
 

- формируются интерактивные умения, позволяющие 
эффективно взаимодействовать с партнерами и принимать 
коллективные решения; 

- изменяется мотивация к обучению: студенты лучше 
посещают такого рода занятия и, как правило, проявляют ак-
тивную включенность в деятельность и повышенный интерес 
к ней; 

- конечной целью и результатом практической части 
является формирование сплоченности экспериментальной 
студенческой группы.  

Нужно отметить, что почти все современные интерак-
тивные технологии, такие как модернизированная лекция, 
дискуссии на семинарах, методы мозгового штурма, анализа 
ситуаций, информационного лабиринта, деловые игры, тре-
нинги командообразования и другие, способствуют сплоче-
нию учебных групп. 

Практическая часть состоит из мероприятий, прово-
димых со студентами в учебное и в свободное от учебы время. 

В учебное время работа со студентами проводится  
в часы, отведенные для семинарских занятий. Выбор тренин-
гов или специальных упражнений зависит от содержания ма-
териала, изучаемого на основных занятиях, и может варьиро-
ваться по усмотрению преподавателя. Приведенные ниже 
упражнения прошли успешную адаптацию в эксперименталь-
ных группах и рекомендуются к дальнейшему использованию 
в образовательном процессе. Все упражнения разделены на 
блоки, последовательность применения которых позволяет за-
кономерным образом развивать сплоченность в студенческой 
группе до этапа превращения ее в слаженный коллектив. 
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Стадии формирования групповой сплоченности 

Знакомство 

Установление доверительных отношений 

Развитие способности воспринимать эмоции 
и чувства других членов группы 

Формирование коммуникативных навыков:  
умения слушать, высказывать свою точку зре-
ния и приходить к компромиссному решению. 

Возникновение сходства базовых ценностных 
ориентаций 

Появление взаимной симпатии и привлекатель-
ности группы для её членов 

Формирование высокой мотивации членов 
группы к достижению общих целей 

Превращение группы в коллектив с высоким 
уровнем сплоченности 

Подведение итогов и закрепление достигнутых 
результатов  
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Блок упражнений № 1 «На старте» посвящен знаком-
ству и установлению контакта ведущего и группы, снятию 
барьеров, созданию атмосферы доверия и сплочению группы. 

1) «Потерянное имя»
Инструкция. Все участники тренинга должны пожать

друг другу руку и обменяться именем при рукопожатии. Об-
менявшись именами, они продолжают рукопожатия, пока не 
найдут и не вернут себе свое имя.  

Время на выполнение: 5–7 минут. 
2) «Прогноз погоды»
Инструкция. Возьмите лист бумаги и карандаши и на-

рисуйте рисунок, который будет соответствовать вашему нас-
троению. Вы можете показать, что у вас сейчас «плохая по-
года» или «штормовое предупреждение», а может быть в ду-
ше светит солнце.  

3) «Карлики и великаны»
Инструкция. Все стоят в кругу. На команду: «Велика-

ны!» – все стоят, а на команду: «Карлики!» – нужно присесть. 
Ведущий пытается запутать участников – приседает на ко-
манду «Великаны».  

4) «Угадай, что нас объединяет»
Цель. Создание положительного эмоционального фо-

на, ощущения сопричастности, знакомство с предпочтениями 
других членов группы. 

Инструкция. Перед упражнением один стул из круга 
убирается, чтобы в круге осталось стульев на один меньше 
числа участников. Первым проводит упражнение сам веду-
щий. Он становится на освободившееся от стула место и гром-
ко называет признак, объединяющий всех или какую-то 
группу участников. Например: «пересаживаются все те, кто 
живет на планете Земля». Задача участников – определить, от-
носится ли сказанное к ним, и если да, то быстро пересесть 
с одного места на другое. Причем пересаживаться на соседнее 
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место нельзя. Задача ведущего – занять любое освободивше-
еся место. Следующим ведущим в упражнении становится 
тот, кто остался без стула. Если названное ведущим качество 
присуще только одному участнику, то он меняется местами 
с ведущим и сам называет следующее качество. 

Вот некоторые из признаков, которые можно называть 
в этой игре: 

• пересаживаются все те, кто любит мороженое;
• пересаживаются все те, кто хоть раз участвовал на тре-

нинге; 
• пересаживаются все те, кого с утра разбудила мама;
• пересаживаются все те, кому хоть раз в жизни сопут-

ствовала удача; 
• пересаживаются все те, кто любит шумные вечеринки;
• пересаживаются все те, кто предпочитает задушевные

разговоры в узкой компании близких друзей; 
• пересаживаются все те, кому иногда бывает грустно;
• пересаживаются все те, кто хоть один раз в своей жиз-

ни ругался с мамой; 
• пересаживаются все те, кто любит море или хотя бы

раз был на море; 
• пересаживаются все те, кто знает, чего хочет в жизни;
• пересаживаются все те, кто родился зимой (летом,

весной, осенью); 
• пересаживаются все те, кто сегодня сказал: «Здрав-

ствуйте!»1. 
5) «Баранья голова»
Инструкция. «В этом упражнении нам предоставля-

ется возможность, обычно не доступная в реальной жизни, – 
выбрать себе имя. У вас есть тридцать секунд для того, чтобы 
подумать и выбрать для себя игровое имя. Сделаем это так, 
чтобы сразу и прочно запомнить все игровые имена. Наше 

1 Горбушина О.П. Психологический тренинг. Секреты проведе-
ния. – СПб.: Питер, 2008. – С. 32. 
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представление будет организовано так: первый участник на-
зывает свое имя, второй – имя предыдущего и свое, третий – 
имена двух предыдущих и свое, и т. д. Последний, таким об-
разом, должен назвать имена всех членов группы, сидящих пе-
ред ним. Записывать имена нельзя – только запоминать. 
Упражнение называется «Баранья голова», потому что если 
вы, называя своих партнеров, забыли чье-то имя, то произно-
сите «баранья голова», конечно, имея в виду себя, а не того, 
кого забыли. Дополнительное условие: называя имя человека, 
обязательно посмотреть ему в глаза.  

Блок упражнений № 2 «В мире чувств и эмоций» по-
священ расширению знания участников о чувствах и эмо-
циях, для развития способности их восприятия, обучению 
навыкам выражения собственных эмоций и понимания их 
у других людей.  

1) «Называем чувства»
Инструкция. Давайте посмотрим, кто может назвать

больше слов, обозначающих разные чувства. По очереди 
называйте слова и записывайте их. 

Информация для ведущего. Целью является обогаще-
ние словаря эмоций у участников. Можно проводить это 
упражнение как соревнование между двумя командами или 
как общегрупповой «мозговой штурм». Результат работы 
группы – лист ватмана с написанными на нем словами можно 
использовать на протяжении всего занятия. По ходу работы 
в этот список можно вносить новые слова – это словарь, отра-
жающий эмоциональный опыт группы.  

Обсуждение. Какое из названных чувств тебе нравится 
больше других? Какое, по-твоему, самое неприятное чувство? 
Какое из названных чувств знакомо тебе лучше (хуже) всего? 

2) «Волшебная рука»
Инструкция. Каждый участник группы на листе бу-

маги сверху пишет свое имя, затем обводит свою руку каран-
дашом. На каждом пальце предлагается написать какое-либо 
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свое качество, можно раскрасить пальцы в разные цвета. 
Затем «ладошки» пускаются по кругу, и другие участники 
между пальцев могут написать другие качества, которые при-
сущи тому, чья ладошка.  

Обсуждение. Что нового ты узнал о себе? Акцент при 
обсуждении ставится на том, что есть доля правды о нас 
и в том, как мы себя воспринимаем, и в том, как видят нас дру-
гие люди.  

3) «Волшебная лавка»
Цель. Упражнение помогает участникам сосредото-

читься на представлении о себе, своих особенностях, способ-
ностях, чертах характера и размышлении о том, что бы им хо-
телось в себе изменить. Также помогает сформировать пред-
ставление о самых главных жизненных целях.  

Инструкция. Я хочу предложить вам упражнение, ко-
торое даст вам возможность посмотреть на самих себя. 
Устройтесь поудобнее. Несколько раз глубоко вдохните и вы-
дохните, и полностью расслабьтесь. Представьте себе, что вы 
идете по узенькой тропинке через лес. Вообразите окружаю-
щую вас природу. Осмотритесь вокруг. Сумрачно или светло 
в окружающем вас лесу? Что вы слышите? Какие запахи вы 
ощущаете? Что вы чувствуете? Внезапно тропинка поворачи-
вает и выводит вас к какому-то старому дому. Вам становится 
интересно, и вы заходите внутрь. Вы видите полки, ящики. 
Повсюду стоят сосуды, банки, коробки. Это – старая лавка, 
причем волшебная. Теперь представьте, что я – продавец этой 
лавки. Добро пожаловать! Здесь вы можете приобрести что-
нибудь, но не вещи, а черты характера, способности – все, что 
пожелаете. Но есть еще одно правило: за каждое качество, 
ваше желание, вы должны отдать что-либо, другое качество 
или от чего-то отказаться. Тот, кто пожелает воспользоваться 
волшебной лавкой, может подойти ко мне и сказать, чего он 
хочет. Обмен состоится, если кто-либо из группы захочет при-
обрести это качество, способность, умение, или если мне, 
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хозяину лавки, покажется этот обмен равноценным. Через не-
которое время ко мне может подойти следующий член группы. 
В заключение мы обсудим, что каждый из нас пережил.  

Блок упражнений № 3 «В мире людей» посвящен 
дальнейшему сплочению группы, повышению коммуникатив-
ной грамотности участников, обучению навыкам конструк-
тивного общения, умения слушать, высказывать свою точку 
зрения, приходить к компромиссному решению и пониманию 
других людей.  

1) «Групповой рисунок по кругу»
Всем участникам выдаются листы бумаги формата А4

и карандаши (фломастеры). Задача – задумав картину (любую 
по содержанию), нарисовать только один ее элемент, после 
чего листок передается соседу слева. Таким образом, каждый 
участник получает листок с одним элементом. Задача – дори-
совать один элемент и передать соседу слева. Рисунки переда-
ются до тех пор, пока круг не замыкается. Обсуждается це-
лостность получившихся картин, привлекательность для «ав-
тора». Упражнение позволяет развивать эмпатию участников, 
умение видеть позицию другого, в целостном действии разви-
вает сплоченность коллектива. 

2) «Командный игрок»
Количество участников от 14 до 24 человек. Все участ-

ники делятся на две команды и садятся за круглые столы. Пер-
вое задание: каждой группе дается лист ватмана, на котором 
изображена колба. Колба называется «Эликсир команды». 
Необходимо ее заполнить. Участники пишут, какие факторы 
необходимы для создания сплоченной команды. На задание 
дается не более трех минут. Затем каждая команда озвучивает 
свой результат. Ведущий забирает на время эти листы ват-
мана. После игры участники команд будут заполнять колбы 
еще раз, пройдя все испытания. 

Вся игра делится на четыре зоны: зона заданий, где 
участники получают задания; зона стратегий, где решают, как 
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будут выполнять это задание; зона действий, где выполняют 
задание в полной тишине (если не получается, они возвраща-
ются в зону стратегий) и зона анализа, где происходит обсуж-
дение. 

 
 

• У вас есть 30 листов бумаги. Вам необходимо по-
строить полноценный дом. Но при этом не использовать ни-
какие склеивающие материалы и дополнительные средства. 
Чем точнее 3D-модель дома, тем успешнее выполнено зада-
ние. Участники в процессе обсуждения не могут трогать бу-
магу и строить модель. 

• Вам необходимо сделать из бумаги мяч. После этого
выстроить из рук участников команды канал и спустить 
сверху вниз бумажный мяч, не помогая руками. Спуск должен 
занимать ровно 1 минуту. Мяч не должен упасть. 

• Вам необходимо создать механизм. Один человек
начинает, следующий продолжает, по цепочке. Каждый дела-

Зона заданий Зона стратегий 

Зона анализа Зона действий 
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ет свое движение и свой звук. Механизм должен работать  
в течение 30 секунд. 

3) Деловая игра «Защита своих интересов»
В игре принимают участие несколько групп, по 4 чело-

века в каждой. Ведущий перед началом игры выбирает ряд во-
просов для обсуждения. Например: «В России необходимо 
ввести смертную казнь», «Год Культуры – это пустые слова», 
«Аборт – это детоубийство» и т. д. Преподаватель присут-
ствует при работе группы, следит за ходом игры и ведет ее. 

Задается тема. В это время каждый выбирает себе кар-
точку с ролью: 

v сомневающийся
v защитник
v критик
v идейный
Каждому дается по 3 минуты, чтобы он, согласно своей

роли, высказывал мнение на выданную тему. Время обсужде-
ния заканчивается. Карточки передаются по часовой стрелке. 
И продолжается обсуждение. Только у каждого уже другая 
роль. Таким образом, на каждую тему все пробуют себя в двух 
ролях. После обсуждения каждой из тем идет анализ внутри 
группы1. 

Блок упражнений № 4 «Финал» посвящен подведе-
нию итогов, закреплению достигнутых результатов и завер-
шению групповой работы.  

1) «Чемодан в дорогу»
Инструкция. Группа садится по кругу. Ведущий гово-

рит: «Мы завершаем нашу работу. Сейчас каждый из вас по 
очереди будет ставить перед собой этот стул. Все участники 
группы по очереди будут подходить к вам, садиться на стул  

1 Разработана на основе: Чуракова Р.Г. Моделирование педагоги-
ческих ситуаций в ролевых играх: сб. ролевых игр / Р. Г. Чуракова. – М: 
1991. – С. 92–96. 
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и называть одно качество, которое, на их взгляд, помогает вам, 
и одно, которое мешает. При этом надо помнить, что называть 
следует те качества, которые проявились в ходе работы груп-
пы и поддаются коррекции. После того, как все выскажут свое 
мнение, следующий участник берет стул и ставит напротив 
себя. Упражнение повторяется до тех пор, пока все участники 
не заполнят свой «чемодан» положительными и отрицатель-
ными мнениями о себе, которые помогут им в дальнейшем 
проанализировать свою работу в группе и составить план лич-
ностного саморазвития. 

2) «Волшебный ключ»
Инструкция. Участникам дается длинная веревка, к ко-

торой привязан ключ от замка. Предлагается пропустить ве-
ревку так, чтобы она входила под одежду сверху, на уровне 
воротника, и выходила снизу, на уровне пояса. Таким образом 
оказывается связанной вся группа. Потом можно предложить 
выполнить совместно несколько простых физических упраж-
нений (присесть, обойти вокруг класса). Когда упражнение за-
вершено, можно повесить ключ на видное место, чтобы он 
символизировал единство команды.  

В свободное от учебы время студенты участвуют в на-
сыщенной программе научных, творческих и социально-вос-
питательных мероприятий, спортивных играх и состязаниях. 
Ежегодно они принимают участие во Всероссийском кон-
курсе молодых ученых в области искусств и культуры, участ-
вуют в научно-практических конференциях, Днях открытых 
дверей. В вузе проводятся встречи с известными артистами, 
музыкантами, концерты, мастер-классы, конкурсы юных та-
лантов. Все это способствует гармоничному развитию лично-
сти студентов, формированию их социально-культурной ак-
тивности и улучшению их взаимоотношений. 

Контрольный этап эксперимента проводился в конце 
учебного года. По результатам формирующего этапа были пов-
торно проведены опросы по трем методикам, затем преподава-
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тель, работающий с группой, и куратор дали экспертную оценку 
уровня сплоченности. Индекс групповой сплоченности Сишо-
ра достиг 14,5 баллов (уровень – выше среднего), что говорит 
о взаимной симпатии студентов в экспериментальных группах 
и привлекательности групп для их участников. Коэффициент 
степени и характера ценностно-ориентационного единства 
возрос на 0,1 % и стал равен 0,5 %, что свидетельствует о том, 
что группы приблизились в своем развитии к коллективу. 
Уровень мотивации группы к достижению общих целей пере-
шел от средненизкого на средний уровень и стал равен 
19,3 балла, при этом ответы на вопрос по организации сов-
местного досуга с ребятами из своей группы совпали в 6 слу-
чаях из 8, что является очень высоким показателем. 

Как показала экспертная оценка, большинство уча-
щихся чувствуют себя комфортно в группах, они в кругу дру-
зей. В основном студенты дорожат своей группой и много вре-
мени проводят вместе. Воспитательная работа в группах нахо-
дится на хорошем уровне, ребята активно участвуют во всех 
творческих и спортивных мероприятиях. По мнению экспер-
тов, в группах созданы оптимальные условия для проявления 
интеллектуальных способностей обучаемых и развития их 
творческого потенциала. Уровень групповой сплоченности, 
по мнению экспертов, повысился на 18 баллов и составил 
83 балла (высокий уровень), что приближает группы к уровню 
развития коллектива.  

Психологический климат в экспериментальных груп-
пах также имеет высокую степень благоприятности. У ребят 
обычно бодрое и жизнерадостное настроение. Они активны, 
работоспособны. Конфликты возникают редко, по серьезным 
причинам, разрешаются справедливо и доброжелательно. 
Студенты принимают активное участие в общественной 
жизни. Актив групп пользуется авторитетом и доверием. От-
ношения между группами, кураторами и преподавателями ха-
рактеризуются доброжелательностью, пониманием и сотруд-
ничеством. 
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Результаты опытно-экспериментальной работы можно 
систематизировать в таблице: 

Критерии 
определения 

уровня группо-
вой сплоченности 

До эксперимента После эксперимента 

Коэфф. ГС 
(в баллах 
или %) 

Уровень 
развития 

ГС 

Коэфф. ГС 
(в баллах 
или %) 

Уровень 
развития 

ГС 

Взаимная симпа-
тия и привлека-
тельность группы 
для ее членов 

11,3 средний 14,5 выше 
среднего 

Степень и харак-
тер ценностно-
ориентационного 
единства 

0,4 средний 0,5 средний 

Уровень мотива-
ции к достижению 
общих целей 

13,6 средне-
низкий 19,3 средний 

Экспертная оценка 65 средний 83 высокий 

По итогам опытно-экспериментальной работы можно 
сделать следующие выводы. 

1. Разработанная нами модель формирования сплочен-
ности способствует преобразованию студенческой группы 
в слаженный коллектив и является эффективной при исполь-
зовании ее в условиях вуза культуры. 

2. Эксперимент показал, что процесс формирования
сплоченности студенческой группы наиболее эффективен 
в том случае, если преподаватель использует в своей педаго-
гической практике интерактивные технологии обучения и со-
вершенствует навыки групповой работы в процессе учебных 
занятий и во внеучебное время. 
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3. Разработанная нами программа позволяет обеспе-
чить необходимый уровень теоретической и прикладной под-
готовки специалистов социально-культурной сферы в прак-
тике групповой работы, содержит методические рекоменда-
ции по проведению тренингов командообразования, группо-
вых дискуссий и деловых игр по формированию сплоченно-
сти подростковых и молодежных коллективов в досуговых 
объединениях, социальных центрах и общественных органи-
зациях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное нами исследование по формированию 
сплоченности студенческого коллектива в условиях вуза 
культуры включало в себя ряд закономерных этапов. В пер-
вую очередь мы проанализировали теоретико-методологичес-
кие основы формирования сплоченности коллектива и про-
блему взаимоотношений личности и коллектива в научной ли-
тературе. Отталкиваясь от понимания личности как социаль-
ного явления, мы уточнили такие понятия, как малая группа, 
коллектив и команда. Малую группу мы определили как 
общность людей от двух до двенадцати человек, которые 
взаимодействуют друг с другом таким образом, что каждый 
из них влияет и подвергается влиянию другого. Такая группа 
имеет несколько отличительных признаков: некоторую про-
должительностъ существования, наличие общей цели, разви-
тие элементарной групповой структуры, осознание входящи-
ми в нее индивидами своего членства в группе.  

В своем развитии группа проходит несколько стадий, 
и на высшей из них превращается в коллектив. Коллективом 
считается форма социального взаимодействия между индиви-
дами в группе на основе их объединения для совместного уча-
стия в определенной социальной деятельности, которому при-
сущи общность целей, интересов, установок, мотивов поведе-
ния и системы ценностей. Диагностическим признаком отли-
чия группы людей от высокоразвитого сплоченного коллек-
тива является положительный психологический климат, доб-
рожелательный фон взаимоотношений, эмоциональное сопе-
реживание, сочувствие друг к другу членов коллектива. При 
таких взаимоотношениях личность воспринимает группу как 
«мы», то есть принимает ее ценности, взгляды, нормы как 
свои собственные, что ведет к еще большему сплочению лич-
ности и группы. Термин «команда» используется главным об-
разом в практике современного менеджмента для обозначения 
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малых групп с выраженной целевой направленностью, интен-
сивным взаимодействием членов и высокой продуктивнос-
тью. Для обозначения специфики упражнений и практических 
заданий по сплочению производственных, досуговых, учеб-
ных, в том числе и студенческих, групп используется также 
понятие «командообразование». 

Во втором параграфе первой главы мы выявили сущ-
ность понятия «групповая сплоченность» и обозначили основ-
ные периоды в истории развития научных концепций группо-
вой сплоченности в зарубежной и отечественной литературе. 
Сплоченность понимается нами как интегральная характерис-
тика межличностных отношений в коллективе, психологичес-
кий результат групповых процессов, протекающих при сов-
местной деятельности людей. Сплоченность тесно связана 
с такими характеристиками, как уровень взаимной симпатии 
в межличностных отношениях; степень привлекательности 
и полезности группы для ее членов; степень совпадений оце-
нок, установок и позиций группы по отношению к объектам, 
идеям, событиям, наиболее значимым для группы в целом; 
высокая мотивация в достижении общих целей, стиль лидер-
ства и руководства. Большинство эмпирических исследова-
ний сплоченности направлено на анализ ее связи с эффектив-
ностью совместной деятельности людей.  

Для проведения опытно-экспериментальной работы со 
студенческой группой мы выделили основные критерии спло-
ченности. Важнейшими параметрами сплоченности, помимо 
целенаправленной групповой деятельности, являются уро-
вень взаимной симпатии, степень привлекательности группы 
для ее членов, сходство базовых ценностных ориентаций чле-
нов группы, уровень мотивации в достижении общих целей 
и их соответствие потребностям членов группы. В свою оче-
редь последствия усиления сплоченности ощутимо сказыва-
ются на различных сторонах жизни группы: от личной адап-
тации ее членов до общей продуктивности, что естественным 
образом способствует превращению ее в коллектив. 
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В третьем параграфе первой главы мы рассмотрели 
специфику формирования внутригрупповых отношений в сту-
денческой среде и сделали выводы о том, что: 

- студенческая группа отличается от других возрас-
том участников (в среднем это люди в возрасте от 17 до 25 
лет) и ограниченностью своего существования (в среднем 
от 4 до 6 лет); 

- студентов объединяет учебная, внеучебная деятель-
ность и совместные увлечения; 

- участие в творческих и культурно-массовых меро-
приятиях во внеучебное время способствует успешному спло-
чению группы; 

- формирование сплоченности в студенческой группе
необходимо, поскольку в дружном коллективе студенты луч-
ше учатся, чувствуют себя комфортнее и успешнее достигают 
поставленных целей.  

Анализ специальной литературы, проведенный в тео-
ретической главе нашего исследования, позволил сделать вы-
вод о том, что формирование сплоченности студенческого 
коллектива представляет собой управляемый педагогический 
процесс, поэтому в первом параграфе второй главы мы про-
анализировали и уточнили следующие понятия: 

- технология обучения – это система форм, методов
и средств обучения, обеспечивающая наиболее эффективное 
достижение поставленных целей. К интерактивным относятся 
такие обучающие и развивающие личность интенсивные тех-
нологии, которые способствуют вовлечению обучающихся 
в активный процесс получения и переработки знаний в ре-
жиме диалогового взаимодействия; 

- социально-культурные технологии – это не только
средства, формы и методы, с помощью которых достигаются 
планируемые результаты обучения и воспитания в досуговой 
сфере, но и в более широком понимании средства обмена че-
ловеческими способностями и потребностями культуры; 
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- социально-психологический тренинг – это любое
активное обучение, осуществляемое с опорой на механизмы 
группового взаимодействия. 

На основании анализа использованной литературы мы 
сделали вывод, что формирование сплоченности студенчес-
кого коллектива – это целенаправленный педагогический про-
цесс, в основе которого лежат образовательные, воспитатель-
ные, информационно-просветительные, культуротворческие 
и художественно-развивающие, рекреативные и спортивно-
оздоровительные, а также игровые педагогические техно- 
логии. 

С целью подтверждения основных теоретических по-
ложений проведенного исследования нами осуществлена 
опытно-экспериментальная работа, в процессе которой были 
решены следующие задачи: проведена диагностика уровня 
сплоченности в изучаемых студенческих группах; опреде-
лены значимые изменения во взаимоотношениях студентов 
в экспериментальных группах; разработана и внедрена в опыт 
работы вуза модель формирования сплоченности студенчес-
кого коллектива; разработаны рекомендации, направленные 
на эффективное формирование сплоченности студенческого 
коллектива в условиях вуза культуры. Анализ опытно-экспе-
риментальной работы позволяет сделать следующие выводы. 

1. Разработанная нами модель формирования сплочен-
ности способствует преобразованию студенческой группы 
в слаженный коллектив и является эффективной при исполь-
зовании ее в условиях вуза культуры. 

2. Эксперимент показал, что процесс формирования
сплоченности студенческой группы наиболее эффективен 
в том случае, если преподаватель использует в своей педаго-
гической практике интерактивные технологии обучения и со-
вершенствует навыки групповой работы в процессе учебных 
занятий и во внеучебное время. 

3. Разработанная нами программа позволяет обеспе-
чить необходимый уровень теоретической и практической 
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подготовки студентов в сфере групповой работы, содержит 
методические рекомендации по проведению тренингов ко-
мандообразования, групповых дискуссий и деловых игр по 
формированию сплоченности подростковых и молодежных 
коллективов в досуговых объединениях, социальных центрах 
и общественных организациях. 

Подводя итоги монографического исследования, мож-
но сделать следующие выводы. 

1. Становление и самоопределение личности происхо-
дит в системе межличностных отношений в тех небольших 
объединениях людей, в которых она живет и развивается. Бла-
годаря определенным социально-психологическим процессам 
так называемые малые группы проходят закономерные стадии 
своего развития: 

- на первом этапе реализуются непосредственные
контакты между людьми, основанные на эмоциональной при-
емлемости или неприемлемости;  

- на втором этапе эти отношения опосредуются харак-
тером совместной деятельности; 

- на третьем этапе развиваются отношения, основан-
ные на принятии всеми членами группы единых целей груп-
повой деятельности. Этот этап соответствует высшему уров-
ню развития группы, и его наличие позволяет констатировать, 
что перед нами коллектив. 

2. Групповая сплоченность – это интегральная характе-
ристика межличностных отношений в коллективе, психологи-
ческий результат групповых процессов, протекающих при 
совместной деятельности людей. Сплоченность тесно связана 
с такими характеристиками, как уровень взаимной симпатии 
в межличностных отношениях; степень привлекательности 
и полезности группы для ее членов; степень совпадений оце-
нок, установок и позиций группы по отношению к объектам, 
идеям, событиям, наиболее значимым для группы в целом; 
высокая мотивация в достижении общих целей, стиль лидер-
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ства и руководства. Большинство эмпирических исследова-
ний сплоченности направлено на анализ ее связи с эффектив-
ностью совместной деятельности людей.  

3. Студенческий коллектив – это не просто сумма ин-
дивидов, а единый живой организм, в котором существует 
определенная специфика взаимоотношений и который подчи-
няется законам развития малых социальных групп. 

4. Основными критериями групповой сплоченности
в студенческом коллективе являются: 

- мотивация членов группы к достижению общих це-
лей, а именно потребность в получении хороших и отличных 
результатов в обучении и высокий процент участия в совмест-
ных мероприятиях в свободное от учебы время; 

- сходство базовых ценностных ориентаций, стремле-
ние к достижению таких личностных качеств, как дисципли-
нированность, чувство ответственности, отзывчивость, уме-
ние контролировать себя в сложных ситуациях, требователь-
ность к себе и трудолюбие; 

- взаимная симпатия и привлекательность группы для
ее членов. 

Перечисленные критерии отвечают современному под-
ходу в изучении групповой сплоченности. 

5. Формирование сплоченности студенческого коллек-
тива – это управляемый педагогический процесс, который ста-
новится более эффективным при соблюдении следующих 
условий: 

- формирование высокой мотивации студентов к по-
лучению знаний во время учебного процесса путем их вклю-
чения в учебно-познавательную, учебно-практическую и твор-
ческую деятельность с целью обеспечения развития интеллек-
туальной, эмоционально-чувственной, потребностно-мотива-
ционной и волевой сфер личности; 

- контроль за посещаемостью занятий, применение
оценочных средств для измерения полученных знаний; 
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- эффективная организация совместной деятельности
в сфере свободного времени; 

- применение как в учебном процессе, так и во время,
свободное от занятий, комплекса социально-культурных тех-
нологий, включающего в себя образовательные, воспитатель-
ные, информационно-просветительные, культуротворческие 
и художественно-развивающие, рекреативные и спортивно-
оздоровительные, а также игровые педагогические техно- 
логии. 
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Приложение 1 

Определение индекса групповой сплоченности К.Э. Сишора 

Назначение и инструкция. Групповую сплоченность можно 
определить не только путем расчета соответствующих социометри-
ческих индексов. Значительно проще сделать это с помощью мето-
дики, состоящей из 5 вопросов с несколькими вариантами ответов 
на каждый. Ответы кодируются в баллах согласно приведенным 
в скобках значениям (максимальная сумма +19 баллов, минималь-
ная – -5). В ходе опроса баллы указывать не нужно. 

I. Как бы вы оценили принадлежность к своей студен-
ческой группе? 

1) Чувствую себя ее неотъемлемой частью (5).
2) Посещаю практически все учебные занятия, участвую
в общеуниверситетских и других мероприятиях (4).
3) Участвую в одних видах деятельности и не участвую
в других (3).
4) Не чувствую, что являюсь членом группы (2).
5) Живу и существую отдельно от нее (1).
6) Не знаю, затрудняюсь ответить (1).

II. Перешли бы вы в другую группу, если бы представи-
лась такая возможность (без изменения прочих условий)? 

1) Да, очень хотел бы перейти (1).
2) Скорее перешел бы, чем остался (2).
3) Не вижу никакой разницы (3).
4) Скорее всего остался бы в своей группе (4).
5) Очень хотел бы остаться в своей группе (5).
6) Не знаю, трудно сказать (1).
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III. Каковы взаимоотношения между членами вашей
группы? 

1) Лучше, чем в большинстве групп на факультете (3).
2) Примерно такие же, как и в других группах (2).
3) Хуже, чем в других группах (1).
4) Не знаю, трудно сказать (1).

IV. Каковы у вас взаимоотношения с преподавателями
и куратором группы? 

1) Лучше, чем в большинстве групп на факультете (3).
2) Примерно такие же, как и в других группах (2).
3) Хуже, чем в других группах (1).
4) Не знаю (1).

V. Каково отношение к учебе и творческим заданиям
в вашей группе? 

1) Лучше, чем в других группах на факультете (3).
2) Примерно такие же, как и в других группах (2).
3) Мне кажется, что хуже (1).
4) Не знаю (1).

Уровни групповой сплоченности: 
15,1 баллов и выше – высокая; 
11,6–15 баллов – выше средней; 
7–11,5 – средняя; 
4–6,9 – ниже средней; 
4 и ниже – низкая.  
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Приложение 2 

Опросник для определения степени и характера ценностно-
ориентационного единства (ЦОЕ) студенческого коллектива 

(по Н.П. Фетискину, В.В. Козлову, Г.М. Мануйлову) 

Инструкция. Каждый исследуемый выбирает из предло-
женного списка 5 наиболее важных с его точки зрения качеств лич-
ности, необходимых для успешного выполнения совместной учеб-
ной деятельности. 

1. Дисциплинированность
2. Эрудированность 

Чувство долга
Сообразительность
Начитанность
Трудолюбие
Умение отстаивать свою точку зрения
Умение контролировать себя
в сложных ситуациях
Высокие моральные принципы
Отзывчивость
Общественная активность
Умение работать с книгой
Любознательность
Умение планировать работу
Целеустремленность
Коллективиз

3. Требовательность к себе
4. Самокритичность

Богатый внутренний мир
Четкое понимание
поставленной задачи
Честность
Инициативность
Внимательность
Чувство ответственности
Принципиальность
Самостоятельность
Общительность
Рассудительность
Скромность
Осведомленность
Справедливость
Оригинальность
Уверенность в себе
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Обработка данных. Вычисляется коэффициент С, характе-
ризующий степень ценностно-ориентационного единства учащихся. 

С = 1,4 n – N / 6 N, где N – число участников эксперимента; 
n – сумма выборов, приходящихся на пять качеств личности, полу-
чивших максимальное число выборов. 

Если С ≥ 0,5 (т. е. равен или больше 0,5), то исследованная 
группа достигла уровня коллективизма. 

Если С находится в пределах от 0,3 до 0,5, то группа расце-
нивается как промежуточные по уровню развития. 

Если С ≤ 0,3, то данная группа недостаточно развита как 
коллектив. 
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Приложение 3 

Анкета для выявления уровня мотивации членов 
студенческой группы к достижению общих целей 

1. Целью вашего обучения в институте является:

a) получение хорошего образования (5);
b) получение диплома (4);
c) проживание в общежитии (2);
d) общение с друзьями (3);
e) еще не определился (1).

2. Во внеучебное время я предпочитаю:

a) проводить время со своими одногруппниками (5);
b) встречаться с друзьями не из своей группы (3);
c) работаю (3).

3. Когда мне предлагают участвовать в спортивных
и творческих мероприятиях, проводимых в нашем инсти-
туте, … 

a) я с радостью соглашаюсь (5);
b) воспринимаю это как «обязаловку», но участвую (4);
c) нахожу причину, чтобы отказаться от участия (1).

4. Если бы представилась возможность провести кани-
кулы вместе с ребятами из моей группы (например, поехать на 
море или в пансионат): 

a) поехал бы с удовольствием (5);
b) предпочитаю ездить отдыхать со своими близкими
друзьями (3);
c) действовал бы по обстоятельствам (4).
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5. Если у вас есть предложения по организации совмест-
ного досуга с ребятами из своей группы, напишите, пожалуйста, 
куда бы вы хотели пойти все вместе: 

________________________________________________ 
 ________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

Уровни групповой сплоченности: 
16–20 баллов – высокая; 
11–15 баллов – средняя; 
8–10 баллов – низкая.  
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Приложение 4 

Экспертная оценка сплоченности учебной группы 
 (по М.В. Уваровой, адаптированная к авторской методике) 

Назначение. Методика предназначена для определения груп-
повой сплоченности учебных коллективов и может быть использо-
вана работниками образовательной сферы в целях оптимизации 
учебно-воспитательного процесса. 

Инструкция. В методике дается семь психологических ха-
рактеристик группы. Преподаватели выбирают одно из трех пред-
лагаемых утверждений (а, б, в), которое, по их мнению, наиболее 
отражает действительное состояние изучаемой группы. 

Данный тест целесообразно проводить в начале и в конце 
учебного года для получения сравнительных результатов. В опре-
делении сплоченности группы должно быть занято 2–3 педагога. 

Оцениваемые психологические характеристики учебных групп: 

1 а) Думаю, что всем обучаемым комфортно в группе, они 
в кругу друзей. 
б) Далеко не все чувствуют дружественную поддержку 
группы. 
в) Есть в группе одинокие ребята. 

2 а) В основном студенты дорожат своей группой. 
б) Основная масса обучаемых не задумывается о значении 
группы в своей студенческой жизни. 
в) Думаю, что есть такие студенты, которые хотели бы  
перейти в другую группу. 
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3 а) Чувствуется, что в группе проявляется забота о каждом 
учащемся. 
б) Ребята в группе равнодушны друг к другу. 
в) Можно сказать, что группу беспокоят скорее внешние 
дела, нежели внутренние. 

4 а) Можно высказать удовлетворение от воспитательной  
работы в группе. 
б) Думаю, что воспитательная работа в группе может быть 
дополнена некоторыми важными моментами. 
в) Полагаю, что она требует коренного изменения. 

5 а) Ребята активно участвуют во всех творческих  
мероприятиях. 
б) Некоторые воспринимают такие мероприятия как  
«обязаловку». 
в) Группу в целом трудно чем-либо заинтересовать и увлечь. 

6 а) Думаю, что в группе есть основа для общей дружбы. 
б) В основном дружат группами, общего общения  
не получается. 
в) Дружба всех в группе невозможна. 

7 а) Думаю, что большинство студентов проявляет свои  
способности и интересы в группе. 
б) В группе не созданы возможности для проявления  
способностей обучаемых. 
в) Есть много обучаемых в группе, способности и интересы 
которых еще не раскрыты. 
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Обработка и интерпретация данных 

1. Полученные ответы переводятся в баллы с помощью сле-
дующей таблицы: 

Таблица оценки результатов 

№ вопросов 
Ответы в баллах 

А Б В 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

10 
10 
10 
10 
20 
10 
30 

2 
2 
20 
5 
10 
6 
20 

-10
-10
-10
-10
-10
-5
-10

2. Подсчитывается общий суммарный результат в баллах.
Наибольшей сумой баллов может быть 100, наименьшей – 65. 

Высокий уровень групповой сплоченности – 76–100 баллов 
(имеется сплоченный коллектив, где среди всех ценится и уважа-
ется личность каждого студента, учащиеся не только осуществляют 
активную значимую деятельность внутри группы, но и оказывают 
положительное воздействие на окружающих. 

Средний уровень групповой сплоченности – 46–75 баллов 
(в группе отсутствует единство коллектива, наличествуют лишь от-
дельные группировки по симпатиям, общим интересам и т. д., пози-
тивная деятельность учащихся ограничена только рамками своей 
группы). 

Низкий уровень групповой сплоченности – 30–45 баллов (уча-
щиеся разобщены, имеются лишь отдельные лидеры, подавляющие 
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личности остальных, коллективные дела проводятся от случая 
к случаю и не оказывают значительного влияния как на учащихся 
данной группы, так и на окружающих). 

Критический уровень групповой сплоченности – ниже 30 бал-
лов (учащиеся не организованы и почти не управляемы, нет лидеров 
среди них самих, отсутствуют и авторитеты среди преподавателей 
и руководства).  
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