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Проблема и цель. В статье рассматривается проблема значимых отличий между сту-

денческими группами с выраженной позитивной и негативной динамикой развития коллектива. 

Выявление этих различий позволит оказывать своевременное педагогическое влияние с целью 

предотвращения распада группы и формирования негативной психологической атмосферы в 

ней. Цель исследования - выявление социально-психологических различий между студенческими 

группами, пережившими в процессе обучения в вузе выраженную позитивную и негативную ди-

намику развития коллектива. 

Методология. Теоретико-методологической основой исследования стала параметриче-

ская концепция коллектива и ее идеи. Для достижения цели исследования и проверки гипотез 

авторы использовали теоретические (анализ, сравнение, обобщение, систематизация) и эмпи-

рические (глубинное интервью и ретроспективный самоотчет) методы. Общий объем выборки 

участвовавших в интервью составил 38 человек, в том числе 13 человек из группы с положи-

тельной динамикой развития коллектива (группа 1) и 25 человек из группы с отрицательной 

динамикой (группа 2). Полученные данные обрабатывались с помощью методов статистиче-

ской обработки: многофункционального критерия Фишера (для выявления различий в выраже-

нии переменных, полученных с помощью контент-анализа), Т-критерия Вилкоксона (для оценки 

статистически достоверных изменений у участников группы). 

Результаты. В статье представлен теоретический анализ подходов к проблеме изучения 

студенческой группы как постоянного учебного коллектива. В ходе проведенного исследования 

авторы выявили социально-психологические различия между студенческими группами с выра-

женной позитивной и негативной динамикой развития коллектива: наличие/отсутствие разде-

ляемого большинством позитивного образа группы как сплоченного и единого коллектива;  
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трансформация этого образа в групповую цель; наличие/отсутствие позитивной совокупности 

ценностей, отражающей идеи коллективного действия и индивидуального благополучия; нали-

чие/отсутствие переноса целевых и содержательных ориентиров совместной деятельности с 

внеаудиторной активности творческого характера в область профессиональной деятельно-

сти; наличие/отсутствие принятых сообществом норм и правил совместности, которые но-

сят не охранительный, а развивающий характер; наличие/отсутствие конфликтной атмо-

сферы, конкуренции и изолированных микрогрупп, которые совокупно повышают закрытость 

группы и ее меньшую включенность в среду вуза. Авторами выявлено, что негативная групповая 

динамика более выраженно осознается респондентами, причинами ее названы конфликты и 

влияние неформальных лидеров с разными ценностями и нормами. Влияние университетской 

среды наиболее сильно на первом курсе и снижается со второй половины второго курса. Дея-

тельность взрослого не воспринимается студентами как фактор изменений в группе. Выявлено 

значительное расхождение между цикличным характером воспитательной деятельности и из-

меняющимся запросом студента с 3 курса. Наиболее значимое влияние на студентов оказы-

вают те форматы, в которых они занимают наиболее субъектную позицию, и наиболее дея-

тельностные форматы обучения и воспитания, которые отличаются высокой степенью субъ-

ективной новизны. Влияние группы на каждого студента (и позитивное, и негативное) воспри-

нимается как очень значимое. Модальность оценки этого влияния зависит от характера груп-

повой динамики. 

Заключение. На основании полученных данных авторами выявлены значимые социально-

психологические различия между студенческими группами с выраженной позитивной и негатив-

ной динамикой развития коллектива, среди которых степень наличия в группе: идеального об-

раза группы как сплоченного коллектива; общих целей, групповых ценностей и ценности взаи-

моотношений; совместной деятельности; общих правил, регламентирующих совместную учеб-

ную и внеаудиторную деятельность; конструктивных форматов разрешения конфликтных си-

туаций, конфликтующих эмоциональных лидеров. Целенаправленное педагогическое влияние на 

эти значимые различия позволит снижать вероятность негативной социально-психологиче-

ской динамики в студенческих группах. 

Ключевые слова: малая группа; студенческий коллектив; учебная группа; постоянные 

коллективы; параметрическая концепция коллектива; социально-психологические характери-

стики группы; групповая динамика. 

 

 

Постановка проблемы 

В педагогике высшего образования об-

щепринятым является мнение, что результаты 

профессионального становления личности в 

вузе зависят не только от качества образова-

ния, его содержания и технологий, но и от зна-

чительного влияния средовых факторов, од-

ним из которых является студенческая группа, 

которая становится для студента в вузе пер-

вичным социальным окружением, носителем 

и транслятором ценностей, норм, правил обра-

зовательной среды. Учебная группа с общими 

целями, развитым полем совместной деятель-

ности (в том числе профессиональной, соци-

ально-значимой), здоровой эмоциональной ат-

мосферой является коллективом, обладающим 

высокими воспитывающими и социализирую-

щими потенциалами в отношении каждого его 

участника. Также сильно и разрушительное 

влияние группы с отрицательными ценно-

стями, асоциальными нормами, отрицанием 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-2
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 2                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

56 

смыслов будущей профессии, созидательного 

труда и этичной коммуникации. В целом раз-

личные аспекты групповой динамики могут 

оказывать положительное или отрицательное 

влияние на учебный процесс [10; 11; 15] и пси-

хологическое благополучие студентов [7]. Та-

ким образом, понимание групповой динамики 

важно не только для повышения уровня обу-

чения студентов [14; 16; 17], но и для предот-

вращения негативных социальных послед-

ствий [8; 9; 12; 13].  

При этом студенческая группа является 

предметом пристального внимания педагогов 

высшей школы, как правило, специально и це-

ленаправленно сопровождается наставни-

ками, кураторами или тьюторами. Целью 

этого сопровождения является развитие 

группы как коллектива, а также обеспечение 

индивидуального благополучия личности в ее 

среде. 

Несмотря на это жизненный путь сту-

денческой группы и атмосфера в ней бывают 

очень разными. От преподавателей часто 

можно услышать оценку группы как «хоро-

шей» или «плохой». Эта оценка основывается 

на представлениях преподавателей об учеб-

ных достижениях, вовлеченности членов 

группы в учебный процесс, степени отзывчи-

вости на предлагаемые студентам активности, 

а также на повседневных поведенческих нор-

мах, распространенных в группе и регулирую-

щих как общение студентов между собой, так 

и их взаимодействие с преподавателями. 

 
1 Галич Т. Н., Нуриева А. Р. Влияние лидера студенче-

ской группы на динамику общественной активности 

будущих учителей // Современные исследования со-

циальных проблем. – 2017. – Вып. 12-2. – С. 75–81. 
2 Патрикеева Э. Г., Чернышкова Т. Ю. Социально-пси-

хологические факторы, влияющие на динамику меж-

личностных отношений в студенческой группе в про-

цессе вузовского обучения // Вопросы методологии 

По мнению студентов, «хорошие 

группы» отличаются первоначальным интере-

сом участников друг к другу и разделением 

общей философии. Хороший групповой опыт 

– это когда все члены группы «…могут вно-

сить равный вклад и иметь взаимопонима-

ние…» [18].  

В «плохой» группе студенты имеют 

больше различий, меньше каналов коммуни-

кации, инициатор постановки целей – препо-

даватель. Нередко неудачный групповой опыт 

может возникать из-за нехватки времени для 

общения между студентами.  

В течение последних лет значительное 

количество исследователей обращались к про-

блеме социально-психологических характери-

стик студенческой группы. В том числе иссле-

довались: 

– структурные характеристики студен-

ческой группы: структура и плотность микро-

групп, детерминация плотности и устойчиво-

сти микрогруппы совместной деятельностью 

студентов [4]; 

– лидерство в студенческой группе и сте-

пень действенности лидерского влияния как 

на содержательную, так и на динамическую 

сторону активности студентов1; 

– самооценка и самовосприятие студен-

ческой группы, например, анализ общего и 

различного в представлениях первокурсников 

и выпускников о факторах, оказывающих вли-

яние на особенности межличностных отноше-

ний в студенческих группах2; 

социально-гуманитарных наук: современный кон-

текст: сборник научных трудов по материалам меж-

дународной научно-практической конференции: в 2-

х частях, Белгород, 31 июля 2018 года / под общей 

редакцией Е.П. Ткачевой. Том Часть II. – Белгород: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Агентство перспективных научных исследований», 

2018. – С. 131–137. URL: https://elibrary.ru/xvrohb  
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– групповая самоидентичность студен-

тов на разных курсах обучения3. 

В работах последних лет исследуется за-

висимость благоприятности микроклимата в 

группе студентов от специальности и направ-

ления обучения, от особенностей межличност-

ного общения и от индивидуальных коммуни-

кативных качеств обучающихся4, 5. 

Особенно значимыми для нашего иссле-

дования являются динамические характери-

стики студенческой группы. Эта тематика до-

вольно выражена в современных педагогиче-

ских работах. Их предметом выступают: 

– жизненный цикл студенческой группы, 

особенности внутригрупповых отношений на 

 
3 Бубнов А. Л. Покурсовая динамика групповой само-

идентичности студенческих и курсантских учебных 

групп // Социальная психология и общество: история 

и современность: материалы всероссийской научно-

практической конференции с международным уча-

стием памяти академика РАО А.В. Петровского, 

Москва, 15–16 октября 2019 года. – М.: МГППУ, 

2019. – С. 430–432. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42323767&pff=1  
4 Демидова Л. И. Психологический микроклимат в сту-

денческой группе в системе профессионального об-

разования // Непрерывное профессиональное образо-

вание: теория и практика: материалы X международ-

ной научно-практической конференции, Новоси-

бирск, 29 мая 2020 года. – Новосибирск: Сибирский 

государственный университет путей сообщения, 

2020. – С. 93–97. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44391282&pff=1  
5 Писарева И. Ю., Архипова И. В. Изучение особенно-

стей межличностных отношений в студенческих 

группах // Разработка и реализация профессиональ-

ных стандартов в психологии и педагогике: сборник 

статей международной научно-практической конфе-

ренции, Омск, 01 декабря 2020 года. – Уфа: Обще-

ство с ограниченной ответственностью «Аэтерна», 

2020. – С. 113–115. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44295437  
6 Жевна А. А., Елисеев В. К., Коробова М. В. Оценка 

динамики психологического единства в студенче-

ских группах за весь период обучения // Психология 

разных этапах обучения и методика работы 

куратора с учетом этого цикла6; 

– динамика сплоченности студенческих 

групп с первого по третий курс, характеризу-

ющихся разным уровнем сплоченности и спе-

цифичной социально-психологической зрело-

стью7; 

– покурсовая динамика групповой иден-

тичности студентов со своими академиче-

скими группами8; 

– динамика формирования внутригруп-

пового единства в студенческих группах с 

первого по четвертый курс9; 

– динамика самооценки в студенческой 

группе [2]; 

развивающейся личности в современном мире: тен-

денции и потенциальные возможности: сборник 

научных статей по результатам всероссийской науч-

ной конференции, посвящённой 90-летию со дня 

рождения выдающегося психолога и педагога Д. И. 

Фельдштейна, Елец, 25 ноября 2019 года. – Елец: 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бу-

нина, 2019. – С. 189–192. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41441896  

7 Ларина Г. Н., Дроздов С. В. Влияние сплоченности 

на социально-психологическую зрелость студенче-

ской группы // Осознание Культуры – залог обновле-

ния общества. Перспективы развития современного 

общества: материалы XXI всероссийской научно-

практической конференции, Севастополь, 10–11 ап-

реля 2020 года / Составитель В. В. Головин. – Сева-

стополь: Общество с ограниченной ответственно-

стью «Рибест», 2020. – С. 200–202. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43973076&pff=1  

8 Гайдар К. М. Покурсовая динамика идентификации 

студентов с учебной группой // Векторы развития 

контекстного образования: коллективная моногра-

фия. – Воронеж: Издательско-полиграфический 

центр «Научная книга», 2022. – С. 65–74. 

9 Жевна А. А. Динамика формирования внутригруппо-

вого единства и психологической близости на разных 

этапах обучения в вузе // Школа молодых учёных по 

проблемам гуманитарных наук: сборник материалов 

областного профильного семинара. – Елец: Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, 2019. 

– С. 82–84. URL: https://elibrary.ru/kiieol  
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– динамика развития субъектности учеб-

ных групп и будущих специалистов в ходе ше-

стилетнего обучения [6]; 

– динамика развития уровня доверия в 

студенческих группах, его зависимость от ре-

гиональных и социокультурных факторов10. 

Наше исследование продолжает заявлен-

ную выше проблематику и развивает ее в 

направлении сравнительного анализа студен-

ческих групп, имеющих в своей истории выра-

женную позитивную и негативную динамику 

коллективообразования. Проблемой нашего 

исследования является поиск значимых отли-

чий между студенческими группами с выра-

женной позитивной и негативной динамикой 

развития коллектива. Выявление этих разли-

чий позволит оказывать своевременное педа-

гогическое влияние с целью предотвращения 

распада группы и формирования негативной 

психологической атмосферы в ней.  

Выявление социально-психологических 

различий между студенческими группами, пе-

режившими в процессе обучения в вузе выра-

женную позитивную и негативную динамику 

развития коллектива, стало целью проведен-

ного нами исследования, результаты которого 

представлены в данной статье. Определение 

указанных различий позволит целенаправ-

ленно работать на предотвращение негатив-

ной социально-психологической динамики 

 
10 Акимова М. К., Персиянцева С. В. Динамика разви-

тия уровня доверия в студенческих группах // Меж-

дународный журнал гуманитарных и естественных 

наук. – 2021. – Вып. 12-1. – С. 29–34. 
11  Антипина Г. С. Теоретико-методологические про-

блемы исследования малых социальных групп. – Ле-

нинград: Изд-во Ленинградского ун-та, 1982. – 112 с. 
12 Андреева Г. М. Социальная психология: учебник для 

студентов высших учебных заведений. – Изд. 5-е, 

испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 362 с. 
13  Десев Л. Психология малых групп. – М.: Книга по 

Требованию, 2012. – 210 c. 

студенческой группы как постоянного учеб-

ного коллектива, оказывающего значительное 

влияние на каждого его участника. 

 

Методология исследования 

Теоретические основы психологии 

группы как социального феномена разраба-

тываются в трудах Г. С. Антипиной 11 , Г. 

М. Андреевой12, Л. Десева13, Е. М. Дубов-

ской, Р. Л. Кричевского14 , Л. Г. Почебут15, 

С. П. Слаква16, М. Хьюстон, В. Штребе17 и 

др. 

Студенческая группа относится к ма-

лым социальным группам: у нее относи-

тельно малочисленный состав (как правило, 

10–30 человек), все участники группы нахо-

дятся в непосредственном контакте, их объ-

единяет общая деятельность и среда, что 

приводит к возникновению эмоциональных 

отношений, общих ценностных и норматив-

ных представлений.  

Представления о структурообразова-

нии групп и формировании высокого уровня 

развития группы – коллектива разрабатыва-

ются в рамках стратометрической концеп-

ции коллектива (А. В. Петровский) [5], пара-

метрической теории (Л. И. Уманский, А. С. 

Чернышев) 18 , теории коллективного субъ-

екта (А. Л. Журавлев, К. М. Гайдар) [1; 3].  

Кроме базовых теорий малых групп и 

коллективов, большое значение для нашего 

14 Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М. Психология ма-

лой группы. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 208 c. 
15 Почебут Л. Г., Чикер В. А. Организационная соци-

альная психология: монография. – М.: Наука, 2000. – 

302 c. 
16 Слаква С. П. Психология малой группы. – М.: Экза-

мен, 2004. – 160 c. 
17   Хьюстон М., Штребе В. Введение в социальную 

психологию. – М.: Юнити-Дана, 2004. – 624 c. 
18 Уманский Л. И. Психология организаторской дея-

тельности школьников: учебное пособие – М.: Про-

свещение, 1980. – 160 с.  
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исследования имели работы, посвященные 

изучению сущности и особенностей студен-

ческой группы как разновидности малой со-

циальной группы: субъектная концепция 

студенческой группы (К. М. Гайдар) [1], со-

циально-психологическая модель учебной 

группы как субъекта жизнедеятельности (А. 

С. Чернышев, С. В. Сарычев)19, проблема ли-

дерства в функционировании группы как 

субъекта совместной деятельности (Д. В. 

Беспалов, А. С. Чернышев, С. Аль-Гафри)20, 

влияние уровня развития молодежной 

группы на эффективность решения интел-

лектуальных задач (М. Н. Горбачева)21, вли-

яние мотивационно-ценностной включенно-

сти на формирование субъектности малой 

учебной группы (С. Г. Елизаров)22, социаль-

ные представления о свободе студентов и их 

актуализация в деятельности учебной 

группы (Г. Н. Ларина)23, деструктивные от-

ношения в студенческой группе (В. В. Гле-

бов, В. В. Ерофеева)24. 

 
19  Сарычев С. В. Моделирование групповых соци-

ально-психологических феноменов в параметриче-

ской теории малых групп и коллективов // Осознание 

Культуры – залог обновления общества. Перспек-

тивы развития современного общества: материалы 

XXIII всероссийской научно-практической конфе-

ренции, Севастополь, 15–16 апреля 2022 года. – Се-

вастополь: Общество с ограниченной ответственно-

стью «Рибест», 2022. – С. 92–95. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=49331499     
20 Чернышев А. С., Беспалов Д. В., Аль-Гафри С. Роль 

лидерства в функционировании группы как субъекта 

совместной деятельности; под общ. ред. А. С. Черны-

шева; Курск. гос. ун-т. – Курск, 2012. – 201 с. 
21 Горбачева М. Н. Влияние уровня развития молодеж-

ной группы на эффективность решения интеллекту-

альных задач: автореф. дисс. … канд. психол. наук. – 

Курск, 2006. – 28 с. URL: https://new-

disser.ru/_avtoreferats/01002937641.pdf   
22 Елизаров С. Г. Мотивационно-ценностная включен-

ность учебной группы: условия формирования // Со-

циальная психология личности и группы в трансфор-

мирующейся России: материалы Всероссийской 

В рамках нашего исследования мы ос-

новываемся на предположении, что чем 

выше уровень развития группы, тем более 

высоко и положительно она оценивается 

университетским сообществом. Уровень 

развития группы определяет ее зрелость и 

появление коллектива как интегративного 

субъекта деятельности. 

С учетом параметрической концепции 

коллектив – это высокоорганизованная соци-

ально зрелая группа, которая отличается высо-

ким уровнем развития основных параметров: 

нравственная направленность, организован-

ность, подготовленность и психологическое 

научно-практической онлайн-конференции, Курск, 

16–17 декабря 2021 года. / Отв. редактор С. В. Сары-

чев. – Курск: Закрытое акционерное общество «Уни-

верситетская книга», 2021. – С. 151–154. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47349772   
23 Муха C. Д., Ларина Г. Н. Особенности социально-

психологической свободы студенческой группы // От 

мечты к открытию: психологические исследования 

молодых ученых: материалы региональной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых преподавателей. Курск, 20 января 2023 года 

/ Курский государственный университет. Т. 3. – 

Курск: Закрытое акционерное общество «Универси-

тетская книга», 2023. – Т. 3. – С. 79–81. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=50213710   
24 Глебов В. В., Ерофеева В. В. Деструктивные отноше-

ния в студенческой группе: формы проявления и про-

блематика // Социальная и экономическая психоло-

гия: сборник научных трудов / ответственные редак-

торы: Т. А. Нестик, Ю. В. Ковалева. – М.: Институт 

психологии РАН, 2018. – С. 298–303. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=yowzad   
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единство25 , надежность26 , интер- и интраак-

тивность27. 

Такие группы принимают, разделяют, а 

также создают социально-значимые ценности 

и цели, они активны и самостоятельны, прони-

заны всеми видами психологических связей – 

интеллектуальных, эмоциональных и волевых.  

Эти параметры стали критериями 

оценки группы в нашем исследовании и были 

основой для проектирования структуры и со-

держания глубинного интервью. Они были 

конкретизированы в ряд эмпирических рефе-

рентов, которые, на наш взгляд, указывают на 

состояние группы и позволяют определить ди-

намику ее развития при сравнении ретроспек-

тивных и актуальных представлений: 

– наличие в студенческой группе общих 

целей; 

– наличие общих ценностей, норм и пра-

вил; 

– наличие опыта совместной деятельно-

сти; 

– характеристика взаимоотношений в 

группе (структура группы, лидерство в 

группе); 

– наличие групповых интересов; 

– атмосфера и микроклимат в группе (со-

трудничество – конфликтность, доброжелатель-

ность – враждебность, принятие – изоляция); 

– наличие (принятие значимости) сов-

местных достижений; 

 
25 Уманский Л. И. Психология организаторской дея-

тельности школьников: учебное пособие – М.: Про-

свещение, 1980. – 160 с. 
26 Сарычев С. В., Елизаров С. Г. Периодизация разви-

тия параметрической теории коллектива // История 

отечественной и мировой психологической мысли: 

знать прошлое, анализировать настоящее, прогнози-

ровать будущее: материалы международной конфе-

ренции по истории психологии, Москва, 01–03 июня 

2021 года. – М.: Институт психологии РАН., 2023. – 

– включенность группы в жизнь более 

крупного сообщества института. 

Кроме того, мы анализировали представ-

ления студентов о тех значимых обстоятель-

ствах, которые определили сущностные изме-

нения в их группе. Разделяя идею о том, что 

тематическое исследование, которое включает 

в себя интервью с членами группы, – один из 

лучших способов понять процессы, происхо-

дящие в группе, мы разработали вопросы для 

глубинного интервью с участниками28. 

В ходе глубинного интервью мы зада-

вали вопросы о важных позитивно и нега-

тивно окрашенных событиях, о влиянии 

взрослых (преподавателей и других субъектов 

среды вуза), о внешних обстоятельствах и 

внутренней, личной динамике, которая меняет 

отношение студента к группе, ее субъектив-

ной значимости. 

 

Исследовательские методики. В качестве 

диагностического инструментария использова-

лись следующие методики: метод глубинного 

интервью и ретроспективный самоотчет.  

Общий объем выборки участвовавших в 

интервью составил 38 человек, в том числе 

13 человек из группы с положительной дина-

микой развития коллектива (группа 1) и 25 че-

ловек из группы с отрицательной динамикой 

(группа 2). Все респонденты – студенты стар-

ших и выпускных курсов Костромского госу-

дарственного университета. 

С. 291–299. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54406547&pff=1    
27 Форопонова А. А. Влияние социально-психологиче-

ских качеств группы на успешность учебной деятель-

ности иностранных студентов: автореф. дис. … канд. 

психол. наук. Курск, 2014. – 26 с. URL: 

https://kursksu.ru/dissertations/dis388.pdf  
28 Forsyth Donelson R. Group dynamics. – 5th ed. – Bel-

mont, Calif. [etc.]: Wadsworth/Cengage learning. – 

2010. – 680 p. URL: https://search.rsl.ru/ru/rec-

ord/01004988061  
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Вопросы интервью составлены исходя 

из представлений исследователей о значимых 

характеристиках, позволяющих оценить сту-

денческую группу как коллектив (наличие в 

учебной группе общих целей, норм, ценно-

стей, совместной деятельности, плотность, ча-

стота и эмоциональность контактов между 

членами группы), а также из предположений о 

тех причинах (трансформирующих событиях, 

воздействиях субъектов среды и т. д.), кото-

рые могли повлиять на групповую динамику. 

В качестве респондентских были взяты 

две студенческие группы, которые, находясь 

на старших курсах обучения, имеют диамет-

рально противоположные качественные 

оценки со стороны преподавателей. Одна 

группа в преподавательском сообществе 

(среди тех, кто непосредственно работал со 

студентами на занятиях и во внеаудиторной 

деятельности) оценивается положительно и 

вызывает симпатии, другая – напротив. Объ-

ективные данные (посещаемость занятий, 

успеваемость, вовлеченность в разнообразные 

студенческие активности, социальная актив-

ность и др.) подтверждают субъективные 

оценки преподавателей. Студентам обеих 

групп были заданы одинаковые вопросы в 

ходе интервью. Результаты фиксировались, 

анализировались методом контент-анализа, 

сравнивались между собой.  

Полученные данные обрабатывались с 

помощью методов статистической обработки: 

многофункционального критерия Фишера 

(для выявления различий в выражении пере-

менных, полученных с помощью контент-ана-

лиза), Т-критерия Вилкоксона (для оценки 

статистически достоверных изменений у 

участников группы). 

 

Результаты исследования 

При анализе глубинного интервью ис-

пользовались методы качественного анализа 

полученных развернутых ответов и контент-

анализ. 

Результаты анализа значимых характе-

ристик учебной группы, указывающие на со-

стояние группы и позволяющие определить 

динамику ее развития, представлены в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1  

Значимые характеристики, позволяющие оценить студенческую группу  

как коллектив (по результатам контент-анализа) 

Table 1  

Significant characteristics that make it possible to evaluate a student group as a team  

(based on the results of content analysis) 

Характеристики группы 

Частота упоминаний, % 

Студенты 1-й группы 

(n = 13) 

Студенты 2-й группы 

(n = 25) 

1 2 3 

Групповые цели: 

– наличие групповых целей в начале обучения, 

– наличие групповых целей в конце обучения 

 

46 

37 

 

28 

20 

Групповые ценности: 

– наличием групповых ценностей в начале обучения, 

– наличие групповых ценностей в конце обучения 

 

61 

15 

 

16 

8 
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1 2 3 

Интерес: 

– наличие совместных интересов в начале обучения, 

– наличие совместных интересов в конце обучения 

 

69 

54 

 

44 

8 

 

Наличие микрогрупп:  

– наличие микрогрупп в начале обучения, 

– наличие микрогрупп в конце обучения 

 

16 

46 

 

44  

92 

  

Совместная деятельность:  

– наличие совместной деятельности в начале обуче-

ния, 

– наличие совместной деятельности в конце обучения 

 

54 

 

61 

 

76 

 

12 

 

 

 

Первая часть вопросов, заданных ре-

спондентам обеих групп, была связана с нали-

чием групповых целей, ценностей на началь-

ном этапе обучения (1 курс) и на старших кур-

сах (4 и 5 курсы). 

Вопросы были заданы следующим обра-

зом: «Можете ли Вы назвать общие цели, зна-

чимые для всей группы в начале обучения? 

Можете ли Вы назвать такие общие, значимые 

для всей группы цели сейчас?» 

Анализ данных с использованием крите-

рия Фишера позволил установить различия в 

целях, которые ставили студенты разных 

групп на 1 курсе обучения (φ = 2,7, р ≤ 0,01). 

Респонденты, входившие в группу 1, на 

начальном периоде обучения часто (46 %) 

упоминают достижение определенного образа 

группы как общую цель. Этот образ характе-

ризуется студентами как «сплоченные», «за-

ряженные», «самые активные», «пример для 

других», «лучшие». Этот образ группы был 

сформирован и принят значительной частью 

студентов в процессе инструктивно-методиче-

ского сбора, который реализуется в начале 

обучения как адаптационная программа для 

первокурсников в выездной форме трехднев-

ного интенсива. Такого цельного образа и 

стремления ему соответствовать в группе 2 не 

выявлено.  

Характеризуя ситуацию с общими це-

лями на завершающем этапе обучения, сту-

денты теряют ориентированность на достиже-

ние образа, некоторые говорят о целях первого 

курса как о достигнутых. Это подтверждается 

и внешней, субъективной, оценкой преподава-

телей и объективными данными оценки учеб-

ных достижений, активности, включенности 

группы в образовательный процесс и внеауди-

торную жизнь института. Групповые цели в 

ответах респондентов практически отсут-

ствуют, заменяются индивидуальными, од-

нако одинаковыми для многих: успешность в 

учебе, получение профессии, успешное окон-

чание вуза и т. п. 

Респонденты, входившие в группу 2, 

вспоминая начальный период обучения, назы-

вают цели, которые не являются общим моти-

ватором и двигателем групповой деятельно-

сти, а скорее, индивидуальные цели, которые 

совпадают у членов группы и поэтому интер-

претируются как общие. Среди них: хорошо 

учиться, сдать сессию, общаться. Исключе-

нием может быть названа цель «готовиться к 

мероприятиям», которая предполагает груп-

повой характер деятельности и значимый для 

всей группы общий результат. При этом оче-

видно, что участие в воспитательной деятель-
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ности, которая в Институте педагогики и пси-

хологии КГУ интенсивная и разнообразная, 

воспринимается как внешнее требование. 

Сущность воспитательных событий (напри-

мер, «творчески презентовать группу») не зву-

чит в ответах, фигурирует только внешний 

план: обязательность «мероприятия», необхо-

димость участия в нем и подготовки к нему. 

На завершающем этапе обучения 56 % 

респондентов группы 2 указывают в интервью 

на отсутствие каких бы то ни было общих це-

лей. Остальные респонденты называют совпа-

дающие индивидуальные цели: закончить 

обучения, сдать ГИА, защитить диплом и др. 

Комментируя ситуацию, респонденты отме-

чают, что фокус жизненных целей сместился в 

сферу профессиональной жизни, создания се-

мьи, обеспечения материальной независимо-

сти от родителей, поэтому интересы и жизнь 

студенческой группы воспринимаются мно-

гими как этап ученичества, отделенный от 

взрослой жизни и оставшийся в прошлом. 

Также в ходе анализа данных были выде-

лены различия в групповых ценностях у сту-

дентов разных групп (φ = 2,9, р ≤ 0,01). Отве-

чая на вопрос об общих ценностях на началь-

ном этапе обучения, респонденты группы 1 

называют следующие групповые ценности: 

коллектив, взаимное уважение, общность, до-

верие, взаимопонимание, поддержка (61 %). 

Оценивая общие групповые ценности на стар-

ших курсах, студенты отмечают, что они во 

многом остались теми же. В единичных слу-

чаях (15 %) студенты говорят о возрастании 

ценности профессии, смещении ценности ро-

дительской семьи на ценности построения но-

вой семьи, личных отношений. 

Представители группы 2, оценивая об-

щие ценности на начальном этапе обучения в 

вузе, в большинстве говорят об их отсутствии. 

Только 16 % респондентов назвали ценности, 

которые характеризовали бы значимость взаи-

моотношений и студенческого сообщества 

(взаимовыручка, поддержка), еще 16 % назы-

вают учебу или хорошую учебу общей ценно-

стью группы. Позволим себе предположить, 

что, как и в случае с целями, это, скорее, инди-

видуальная ценность, разделяемая некото-

рыми участниками группы, а не групповая 

ценность, побуждающая и регламентирующая 

совместную деятельность. 

На завершающем этапе обучения наблю-

дается негативная динамика: общие ценности 

называют 8 % группы (взаимопомощь). 

На наш взгляд, важно, что содержание ценно-

стей и на начальном, и на завершающем этапе 

обучения связано не столько с ситуациями по-

зитивного развития коллектива (например, 

коллектив, общность, творчество), сколько с 

ситуациями преодоления трудностей в учебе, 

выхода из нежелательной и неблагоприятной 

ситуации (взаимовыручка). 

При оценке интересов студентов разных 

групп в начале обучения значимых различий 

обнаружено не было. Интересы обучающихся 

группы 1 и группы 2 лежат первоначально в 

области внеаудиторной деятельности.  

Студенты группы 1 считают, что на пер-

вом курсе общими интересами были творче-

ство и внеаудиторная деятельность (69,2 %). 

На старших курсах обучения этот интерес 

полностью пропадает. Общий интерес сохра-

няется в области учебной деятельности. По-

теря интереса к внеаудиторной жизни объяс-

няется взрослением, появлением работы и 

личных отношений. Художественное творче-

ство, которое составляет основу воспитатель-

ной деятельности, не соответствует потребно-

стям студентов после 2 курса. 

Студенты группы 2 в качестве общих ин-

тересов на первом курсе обучения также назы-

вают внеаудиторную деятельность (44 %). 
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На  завершающем этапе обучения фиксиру-

ется практически полное отсутствие общих 

интересов. 

При этом оценка включенности студен-

тов в жизнь института с помощью Т-критерия 

Вилкоксона также позволяет установить отри-

цательную динамику данного показателя 

(Т  =  11, p < 0,01). Студенты группы 2 отме-

чают, что их включенность на 5 курсе стала 

намного меньше (ср.з. = 3,5). Они стали не 

только меньше общаться и взаимодействовать 

в группе, но и участвовать во внеаудиторных 

мероприятиях. Часть студентов связывают 

снижение степени включенности, с одной сто-

роны, с дистанционным обучением, с другой – 

с уходом на индивидуальные планы. 

При этом в группе 1 также отмечены зна-

чимые сдвиги в оценке уровня включенности 

в жизнь института (Т = 3, p < 0,01). Студенты 

отмечают, что стали меньше участвовать в 

творческих мероприятиях и больше интересо-

ваться конкурсами и активностями, связан-

ными с дальнейшей профессиональной дея-

тельностью. 

Мы также просили рассказать студентов 

о причинах потери интереса к внеаудиторной 

деятельности. Большинство интервьюируе-

мых относят факт потери интереса к третьему 

и даже второму курсу. Это связывается с ис-

чезновением новизны, смещением интересов в 

область работы и личной жизни, а также в кон-

кретном случае этой группы – с влиянием ре-

жима самоизоляции и дистанционных форма-

тов обучения, исключавших присутственные 

формы внеаудиторной деятельности. Это при-

водит нас к заключению, что цикличность и 

повторяемость годового календарного плана 

воспитательной деятельности даже при смене 

позиций студентов в этой деятельности приво-

дит к значительной потере интереса студентов 

к участию в ней. Необходимо, чтобы содержа-

ние и форматы внеучебной активности под-

держивали запрос студентов и к 3 курсу ухо-

дили из форматов художественного творче-

ства в область профессиональной деятельно-

сти и организации межличностной горизон-

тальной коммуникации. 

Интервьюируемые группы 1 при ответе 

на вопрос о правилах, которые были приняты 

в группе в начале обучения, говорят о нормах, 

связанных с организацией совместной учеб-

ной деятельности (взаимная ответственность 

при подготовке к семинарам, посещаемость и 

подготовка к занятиям, информирование 

группы об отсутствии и др.). Правил, связан-

ных со свободным временем, общением вне 

учебы у группы не было. На старших курсах 

ситуация сохраняется, группа руководству-

ется правилами, позволяющими повышать 

успешность учебы для всей группы в целом, 

однако респонденты отмечают снижение дав-

ления этих правил. 

Студенты группы 2, называя групповые 

нормы, отмечают традицию поздравления с 

днем рождения, которая существовала на пер-

вом курсе и закончилась конфликтно. На наш 

взгляд, конфликт возник по причине несоот-

ветствия ритуализированного действия (по-

здравления с вручением подарков) и его цен-

ностно-смысловой и эмоциональной основы 

(наличие эмоциональной напряженности в 

группе). Кроме этого, называются нормы, в 

некоторой степени характеризующие защит-

ное, охранительное отношение группы с окру-

жающей средой («не сдавать друг друга», «не 

подставлять», «прикрыть»), а также правила 

совместной учебной деятельности. На завер-

шающем этапе обучения большинство респон-

дентов утверждают, что общие нормы и пра-

вила существуют внутри обособленных мик-

рогрупп, которые часто изолированы или кон-

фликтуют. Общих для группы норм нет. 
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При оценке взаимоотношений в группе 

ответы респондентов группы 1 не позволяют 

выявить доминирующую тенденцию. Одно-

временно описывается дружная группа, осно-

ванная на взаимоподдержке, и группа с напря-

женной атмосферой, которая была преодолена 

на более старших курсах, единство и обособ-

ленность, взаимопонимание и конфликтность. 

В целом результаты противоречивые. На стар-

ших курсах обучения отношения в группе сту-

дентами описываются как комфортные и бла-

гоприятные, при этом фиксируется некоторая 

отдаленность, связанная с приоритетом инте-

ресов вне учебной среды. Возможно, снижа-

ется значимость взаимоотношений в группе, 

поэтому снижается их эмоциональная насы-

щенность. 

В группе 2 большая доля интервьюируе-

мых, характеризуя взаимоотношения на пер-

вом курсе, указывает на наличие изолирован-

ных и порой конфликтующих микрогрупп 

(44 %). Поясняя ситуацию, студенты говорят о 

быстро возникших конфликтах, разделивших 

группу на несколько микрогрупп с конфликту-

ющими лидерами. На выпускном курсе тен-

денция к негативной оценке взаимоотноше-

ний в группе значительно усиливается: 92 % 

респондентов говорят о существовании изоли-

рованных микрогрупп, конфликтных и напря-

женных отношениях. 

Студенты группы 1, говоря о совмест-

ной деятельности на первом курсе, отмечают, 

что она была. Содержанием этой деятельности 

являются разные формы внеаудиторной ак-

тивности (художественное творчество, спорт, 

волонтерство) и учеба (особо отмечается опыт 

групповой учебной деятельности, когда важ-

ным становится мнение и вклад каждого). 

На старшем курсе упоминания о внеаудитор-

ной жизни как пространстве совместной дея-

тельности звучат значительно реже. Значи-

мым заместителем стало участие двух команд 

из учебной группы во всероссийской олим-

пиаде. Это участие, конкурсные задания 

нашли отклик во всей группе и стали предме-

том совместности.  

Студенты группы 2 на первом курсе обу-

чения отмечают наличие совместной деятель-

ности во внеаудиторной сфере (76 %) и в учеб-

ной деятельности (28 %, особо выделяют иг-

ровые формы учебной деятельности). Полное 

отсутствие совместной деятельности на вы-

пускном курсе фиксируют 76 % респондентов. 

Оставшиеся говорят о подготовке к государ-

ственной итоговой аттестации, о последнем 

звонке как о совместной деятельности.  

Анализируя ответы, полученные от сту-

дентов обеих групп, необходимо отметить, что 

студенты понимают совместную деятельность 

как общую, групповую активность вне зависи-

мости от ее целей. Если подходить к вопросу с 

академических позиций и относить к совмест-

ной деятельности только ту активность, цель 

которой задана и разделена всей группой, то 

большинство из приведенных примеров к ней 

не будет относится. И в случае с внеаудитор-

ной активностью, в случае с учебной деятель-

ностью налицо внешнее целеполагание, при 

котором группе принадлежит только функция 

целеосуществления (выполнения поставлен-

ных перед ней задач). 

Группа 1 при ответе на вопрос о значи-

мых влияниях, которые пережил их коллектив 

в процессе обучения, указывает в первую оче-

редь на положительные влияния. Это влияние 

преподавателей в процессе учебной деятель-

ности (отмечаются игровые и групповые 

формы учебной деятельности) и влияние не-

формальных лидеров, которые выполняли 

функцию организации группы и эмоциональ-

ной поддержки. Однако в целом в контексте 

ответов звучит, что студенты не чувствуют 

выраженных изменений в группе и поэтому не 

знают, что назвать факторами этих изменений. 
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Группа 2, говоря о факторах изменений, 

подразумевает изменения отрицательные, раз-

рушение взаимодействия в группе. Среди та-

ких разрушительных факторов называют вли-

яние неформальных лидеров и конфликты. 

Значимое влияние взрослых отрицается, 

встречаются утверждения, что взрослые (пре-

подаватели, куратор) или могли бы повлиять, 

но не влияли, или не могли повлиять вовсе. 

Но ситуативное влияние преподавателей на 

ситуацию в группе часто подчеркивается: «иг-

ровые занятия снимали напряжение», «препо-

даватели организовывали сотрудничество, 

чтобы никто не оставался аутсайдером» и др. 

Часто упоминается учебный поход как значи-

мый опыт со-бытия группы. Положительно 

оценивается влияние дистанционного фор-

мата обучения во время пандемии коронави-

руса в 2020 г., который позволил группе спло-

титься и осваивать учебные предметы в сов-

местной деятельности.  

Вместе с тем при оценке различий в 

уровне влияния учебной группы на личност-

ное развитие участников значимых различий 

не обнаружено. Студенты обеих групп отме-

чают влияние учебной группы на собственное 

становление. При этом в группе 2 часть ре-

спондентов (20 %) отмечают отрицательное 

влияние группы, тогда как в группе 1 студенты 

при высоком уровне воздействия на участни-

ков указывают на положительный характер 

этого влияния. 

В группе 1 студенты отмечают психоло-

гическую поддержку со стороны однокурсни-

ков, которая способствовала установлению 

эмоциональных связей, социальной адаптации 

и укреплению моральных и ценностных уста-

новок у студентов, что положительно влияло 

на их личностное становление. 

В группе 2 негативное влияние указы-

вают студенты, которые отмечают доминиро-

вание негативных социальных отношений в 

коллективе и ограничение индивидуальности 

и самовыражения в процессе жизнедеятельно-

сти группы. 

Также с помощью контент-анализа ре-

троспективного самоотчета студентов были 

выделены наиболее значимые мероприятия, 

события и отдельные ситуации, которые ока-

зали наибольшее влияние с точки зрения сту-

дентов на групповую динамику в учебной 

группе и на их личностное развитие. 

Результаты анализа значимых мероприя-

тий, событий и ситуаций, оказавших влияние 

на динамику учебной группы и личностное 

становление студентов, представлены в таб-

лице 2.  

При оценке событий и ситуаций, кото-

рые повлияли на динамику развития в учебной 

группе, все студенты отметили как значимое 

мероприятие «Сборы первого курса» 

(группа 1 – 61,5 %, группа 2 –76 %), которые 

не только позволили им получить актуальную 

информацию об особенностях учебного про-

цесса в вузе, но и помогли лучше узнать друг 

друга, создать поддерживающую обстановку, 

укрепить чувство принадлежности и социаль-

ной связи в учебной группе.  Возможность 

установить контакты внутри группы и полу-

чить опыт совместной деятельности студенты 

также смогли в рамках походов (группа 1 – 

36 %, группа 2 – 48 %), которые были органи-

зованы преподавателем кафедры на первом и 

втором курсах, и в процессе подготовки к пер-

вой сессии (группа 1 – 46 %, группа 2 – 24 %). 
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Таблица 2  

Значимые мероприятия, события и ситуаций, оказавшие влияние  

на динамику учебной группы и личностное становление студентов 

 (по результатам контент-анализа) 

Table 2  

Significant events, events and situations that influenced the dynamics  

of the study group and the personal development of students 

 (based on the results of content analysis) 

Мероприятия, события  

и ситуации 

Частота упоминаний, % 

Студенты 1-й группы 

(n = 13) 

Студенты 2-й группы 

(n = 25) 

Влияние на группу 

Здравствуй, первый курс 76,9 20 

Практика в школе  23 32 

Сборы первого курса  61,5 76 

Первая сессия  46 24 

Поздравления с днем рождения 15 24 

Встречи с куратором  38,4 32 

Участие в студенческих объедине-

ниях  

53,8 16 

Конфликты в учебной группе  5,6 32 

Походы  23 32 

Совместный досуг  38,4 12 

Влияние на личностное становление участников группы 

Участие в волонтерской деятель-

ности 

46,2 8 

Практика в лагере 41,7 36 

Дистанционное обучение  8,3 36 

Участие во внеаудиторной дея-

тельности  

46,2 44 

Участие в олимпиаде  38,4 – 

Студенческая весна  23,1 60 

Сессия 61,5 48 

Здравствуй, первый курс 30,7 20 
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Также важную роль играли встречи с ку-

ратором, к которому студенты могли обра-

титься за помощью и поддержкой (группа 1 – 

48,4 %, группа 2 – 32 %). Ряд студентов отме-

тили куратора как значимого взрослого, кото-

рый «помог найти свой путь», «открыл новые 

возможности для самореализации», «помог 

стать более уверенной», «поддержал в труд-

ной ситуации». 

При этом в группе 1 также можно выде-

лить ряд наиболее значимых мероприятий: 

«Здравствуй, первый курс» (φ = 3,5, р ≤ 0,001), 

процесс подготовки к которому способствовал 

установлению контактов между студентами и 

укреплению командного духа. Студенты отме-

чали, что для них была важна победа в данном 

конкурсе.  

По мнению студентов, важное значение 

также имеет участие в студенческих объеди-

нениях (φ = 3,5, р ≤ 0,001), в рамках которых у 

студентов есть возможность не только найти 

место для самореализации, но и лучше узнать 

однокурсников, получить опыт совместной 

деятельности при создании творческих про-

дуктов. 

В группе 2 в качестве наиболее значи-

мых ситуаций студенты отметили возникав-

шие конфликты (φ = 2,3, р ≤ 0,001), которые 

негативно отразились на отношениях внутри 

группы и повлияли на динамику развития 

учебной группы. Конфликты способствовали 

разделению коллектива на микрогруппы и 

формированию неблагоприятной атмосферы. 

С точки зрения студентов, это могло замед-

лить развитие группы и привести к ухудше-

нию отношений между членами коллектива. 

Также студенты отметили события и си-

туации, которые оказали влияние на их лич-

ностное становление. В каждой из групп 

можно отметить высокую степень влияния 

участия студентов в летней практике в лагере 

(группа 1 – 41,7 %, группа 2 – 60 %).  

В группе 1 можно увидеть значимость 

для студентов участия в олимпиаде (φ = 2,3, 

р  ≤ 0,001) и в волонтерской деятельности 

(φ  =  2,7, р ≤ 0,001). При этом в группе 2 

наибольшее влияние на личностное развитие 

оказало обучение в дистанционном формате 

(φ = 2, р ≤ 0,001) и участие в «Студенческой 

весне» на 1 и 5 курсах (φ = 3,5, р ≤ 0,001). 

Если обратиться к степени влияния, то 

можно отметить, что в качестве мероприятий 

и событий, которые оказали высокое положи-

тельное влияние на группу, студенты отме-

чают сборы первого курса (80 %), совместный 

досуг (90 %), хотя студенты и подчеркивают, 

что им трудно организоваться на общие 

встречи и это требует особых усилий со сто-

роны всех участников учебной группы. 

При оценке влияния событий и меропри-

ятий на личностное становление можно отме-

тить, что и в первой, и во второй группе пре-

обладает летняя практика в лагере (87 %). Сту-

денты отмечают, что работа в лагере предоста-

вила им возможность столкнуться с различ-

ными ситуациями, в том числе с конфликтами, 

эмоциональными вызовами и разнообразными 

потребностями детей. Все это способствовало 

личностному развитию, формированию ком-

муникативных навыков, расширению пове-

денческого репертуара будущих педагогов. 

Некоторые студенты отмечали, что практика в 

лагере стала для них «определенным вызо-

вом» и «выходом из зоны комфорта», когда им 

пришлось преодолевать актуальные коммуни-

кативные трудности и собственные страхи. 

Большое влияние оказывают также от-

дельные мероприятия, в которых студенты 

участвуют вместе с другими обучающимися, 

но уже в микрогруппах (участие в волонтер-

ской деятельности, спектаклях в рамках сту-

денческого объединения, проектах, которые 

проходят на базе университета: День компе-

тенции, ВДвижении). 
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Таким образом, мы можем отметить, что 

мероприятия и события, которые проходят в 

рамках института имеют большое значение 

для личностного становления студентов и ока-

зывают влияние на динамику учебной группы.  

С одной стороны, университетские ме-

роприятия и события способствуют развитию 

коммуникативных каналов внутри студенче-

ской группы, укреплению взаимоотношений 

между студентами, созданию благоприятного 

климата и улучшению общей атмосферы в 

учебной группе. При этом взаимодействие с 

другими обучающимися в рамках мероприя-

тий помогает студентам расширить круг об-

щения, научиться работать в команде, способ-

ствует развитию навыков убеждения и пред-

ставления мнений. Данные навыки играют 

важную роль в личностном становлении. Вме-

сте с тем, включаясь в разнообразные активно-

сти, студенты получают возможность обнару-

жить свои сильные стороны, узнать о своих 

склонностях и способностях, что, в свою оче-

редь, помогает им лучше понять свои инте-

ресы и направление для дальнейшего обуче-

ния и развития. 

С другой стороны, отдельные события и 

ситуации могут отрицательно сказываться на 

групповой динамике, эмоциональном и психо-

логическом состоянии студентов, способство-

вать возникновению разногласий, конфликтов 

и негативных переживаний. Кроме того, сти-

хийность мероприятий, игнорирование по-

требностей и интересов студентов, отсутствие 

обратной связи об отрицательной динамике 

развития группы может приводить к напря-

женной обстановке в учебной группе, разделе-

нию студентов и утрате взаимодействия и со-

трудничества, а также к усилению негативных 

аспектов конкуренции и соперничества. 

 

 

 

Заключение 

В результате проведенного исследова-

ния выявлены следующие значимые различия 

между студенческими группами с выражен-

ной позитивной и негативной динамикой раз-

вития коллектива: 

– наличие/отсутствие идеального образа 

группы как сплоченного коллектива и стрем-

ление к его достижению как личностно-значи-

мой цели большинства членов сообщества; 

– наличие/отсутствие в группе общих 

целей, даже если это совокупность индивиду-

альных целей, нашедших отражение в сов-

местной деятельности; 

– принятие/отторжение групповых цен-

ностей и ценности взаимоотношений. Приня-

тие таких ценностей, как коллектив, взаимное 

уважение, общность, доверие, взаимопонима-

ние, поддержка, становится регулятором пове-

дения и деятельности, определяет в результате 

образ группы. Отсутствие таких ценностей, 

разделяемых большинством группы, нега-

тивно влияет на ее характеристики как коллек-

тива; 

– наличие/отсутствие совместной дея-

тельности, в которой реализуются потребно-

сти и интересы значительного количества чле-

нов группы. При этом значимо, чтобы содер-

жание совместной деятельности менялось по 

мере взросления студентов, внеаудиторная ак-

тивность, ориентированная на коммуникацию 

и творческую самореализацию, заменялась на 

профессионально-ориентированные форматы. 

Кроме того, важна добровольность деятельно-

сти. Принудительная совместная активность 

приводит к возрастанию напряженности в 

группе с негативной динамикой развития кол-

лектива; 

– наличие/отсутствие общих правил, ре-

гламентирующих совместную учебную и вне-

аудиторную деятельность, при общем фоне 
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открытости и позитивных ожиданий группы 

от внешней среды; 

– наличие/отсутствие в группе конструк-

тивных форматов разрешения конфликтных 

ситуаций, опыта выхода из кризисных ситуа-

ций, позитивного взаимодействия, в том числе 

сформированного с участием значимого 

взрослого (куратора, преподавателя); 

– наличие/отсутствие конфликтующих 

эмоциональных лидеров – носителей деструк-

тивных моделей взаимодействия, объединяю-

щих вокруг себя устойчивые микрогруппы 

при отсутствии нивелирующей активности со 

стороны взрослых. 
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Abstract 

Introduction. The article examines the problem of significant differences between student groups 

with pronounced positive and negative dynamics of team development. Identifying these differences will 

lead to appropriate teaching interventions in order to prevent the disintegration of the group and 

developing a negative psychological atmosphere in it. The purpose of the study is to identify socio-

psychological differences between student groups who have experienced a pronounced positive and 

negative dynamics of the team’s development during their studies at the university. 

Materials and Methods. The theoretical and methodological basis of the study was the 

parametric conception of the team. In order to achieve the objective of the study and verify the 

hypothesis, the authors used theoretical (analysis, comparison, generalization, systematization) and 

empirical (in-depth interview and retrospective self-report) methods. The total sample size of 

participants in the interview was 38 people, including 13 people from the group with positive dynamics 

of team development (group 1) and 25 people from the group with negative dynamics (group 2). The 

obtained data were processed using statistical methods: the multifunctional Fisher test (to identify 

differences in the expression of variables obtained by content analysis), the Wilcoxon T test (to assess 

statistically significant changes in the group participants). 

Results. The article presents a theoretical analysis of approaches to the problem of researching 

a student group as a permanent educational team. In the course of the study, the authors revealed socio- 

psychological differences between student groups with pronounced positive and negative dynamics of 

team development: the presence/absence of a positive image of the group shared by the majority as a 

cohesive and unified team; transforming this image into a group target; the presence/absence of a  
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positive set of values, reflecting the ideas of collective action and individual well-being; the 

presence/absence of transfer of target and meaningful guidelines for joint activities from extra-

curricular creative activities to the field of professional activities; the existence/absence of community-

accepted norms and rules of compatibility, which are not protective, but developing; the 

presence/absence of a conflict atmosphere, competition and isolated microgroups, which collectively 

increase the group's closeness and its lower inclusion in the university environment. The authors 

revealed that the negative group dynamics is more clearly recognized by the respondents, the reasons 

for it are conflicts and the influence of informal leaders with different values and norms. The impact of 

the university environment is strongest in the first year and has been declining since the second term of 

the second year. Adult activity is not perceived by students as a factor in changes in the group. A 

significant discrepancy was revealed between the cyclical nature of educational activities and the 

changing request of a student from year 3. The most significant influence on students is exerted by the 

formats where students occupy the most subjective position and the most active formats of education, 

which are distinguished by a high degree of subjective novelty. The influence of the group on each 

student (both positive and negative) is perceived as very significant. The modality of assessing this 

influence depends on the nature of the group dynamics. 

Conclusions. Based on the data obtained, the authors identified significant socio-psychological 

differences between student groups with pronounced positive and negative dynamics of team 

development. 

Targeted teaching interventions on these significant differences will reduce the likelihood of 

negative socio-psychological dynamics in student groups. 

Keywords 

small group, student group, academic group, permanent teams, parametric conception of the 

team, socio-psychological characteristics of the group, group dynamics. 
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