




РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 59 с., таблиц 1, рисунков 4, 

источников 43, приложений 6. 

МВД, ГРУППОВАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ, УЧЕБНАЯ ГРУППА, 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Цель работы: разработка программы на формирование групповой 

сплоченности. 

В результате исследования выявлено, что первоначальные результаты 

индекса групповой сплочённости экспериментальной группы показали 

выраженный низкий уровень сплоченности. Это означает, что они не чувствуют 

свою принадлежность к группе, наиболее отстранены от общих дел и задач, 

стараются в одиночку добиваться учебных успехов. Они не общительны, почти 

не взаимодействуют с другими курсантами. Курсанты МВД России контрольной 

группы имеют низкую и среднюю сплоченность. На основании анализа научной 

литературы и ознакомления со спецификой обучения курсантов в 

образовательной организации МВД России, нами была составлена программа, 

направленная на формирование групповой сплоченности курсантской группы 

МВД России. После апробирования программы, у экспериментальной группы 

курсантов МВД России низкая групповая сплоченность снизилась, а высокий 

значительно увеличился. Это означает, что курсанты стали более сплоченными. 

У курсантов МВД России контрольной группы выявлены небольшие изменения. 

Таким образом, мы доказали гипотезу, о том, что разработанная нами 

программа повышает уровень групповой сплоченности учебной группы 

курсантов МВД России.  

Достоверность полученных в исследовании данных оценена с помощью 

расчета t-критерия Стьюдента 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Каждый студент, поступая в институт, входит в совершенно новый мир 

взаимоотношений с группой, курсом и составом преподавателей. Все время 

обучения в вузе представляет собой постоянное общение в аудиториях, на 

лекционных занятиях, в местах совместного проживания, а также 

межличностные контакты в свободное от учебы время. Успешность студента в 

обучении, личностном развитии зависит от того, насколько он смог влиться в 

группу, адаптироваться к новым для него людям. Ведь чем сплоченнее и дружнее 

группа, тем эффективнее происходит развитие каждой личности, поэтому 

проблема сплоченности учебных групп является актуальными сегодня. 

Сплоченность – это состояние, характеризующееся устойчивостью и 

единством межличностных отношений и взаимодействий, что обеспечивает 

стабильность и преемственность деятельности группы [9]. Сплоченность группы 

понимается как ценностно - ориентационное ее единство. Ведущий фактор 

становления и развития группы - совместная предметная деятельность, в ходе 

которой и возникает единство в эмоциональной сфере, единство в сфере 

ценностных ориентаций, единство в поведенческой сфере. 

Феномен сплоченность выступает наиболее значимым фактором, который 

характеризует группу, и при этом включает в себя следующие социально -

психологические компоненты: уровень развития группы, теснота и устойчивость 

межличностных взаимоотношений и взаимодействия, личностные и групповые 

ценности, смыслы и групповые нормы. Все вышеуказанные социально - 

психологические компоненты являются составляющей для формирования 

сплоченности. 

Исследование сплочённости курсантских учебных групп юридического 

института МВД России сегодня актуально, т.к. это неотъемлемый фактор 

успешного и продуктивного образовательного процесса. А подготовка 

грамотных и квалифицированных юристов в нашей стране уделяется достаточно 
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большое внимание. Именно профессиональная подготовка курсантов 

юридического института нацелена на формирование специалиста, отвечающего 

специфическим требованиям профессии сотрудника МВД России. Необходимые 

профессиональные качества курсантов формируются в определенных условиях, 

определяющих межличностные отношения и процесс развития сплоченности 

коллектива обучающихся. Сплоченная учебная группа способна легче 

справляться с трудностями, дружно обучаться, создавать наиболее 

благоприятные возможности для развития личности каждого, сохраняться как 

целое в различных, в том числе неблагоприятных условиях. 

Наиболее значимых зарубежных исследований в области формирования 

групповой сплоченности следует назвать труды Я. Л. Морено, К. Фопеля, 

Л. Фестингера, Г. Хаймана. Проблема сплоченности поднималась в работах 

следующих отечественных исследователей: Н. П. Аникеевой, Н. М. Банных, 

Л. П. Буевой, К. Д. Давыдова, А. И. Донцова, А. С. Макаренко, 

А. В. Петровского [30]. 

Существуют много разных способов и методик для сплочения учебных 

групп, но в некоторых случаях высокой степени сплоченности можно достичь 

только с помощью психологического тренинга. Тренинг – это одно или цикл 

мероприятий, которые проводятся профессиональным психологом или коучем, 

для оценки и улучшения показателей сплоченности [33]. 

Объект исследования: групповая сплоченность. 

Предмет исследования: программа формирования групповой сплоченности. 

Цель исследования: разработка программы на формирование групповой 

сплоченности. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть понятие «сплоченность» в отечественной и зарубежной 

психологии. 

2. Описать социально - психологические мероприятия по сплочению 

учебного коллектива. 

3. Ознакомиться со спецификой обучения курсантов в образовательной 
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организации МВД России. 

4. Организовать и провести исследование формирования сплоченности 

учебной группы. 

5. Разработать и апробировать программу, направленную на формирование 

групповой сплоченности курсантской группы МВД России. 

Гипотеза: предполагаем, что разработанная нами программа повышает 

уровень групповой сплоченности учебной группы курсантов МВД России.   

Выборка: в исследовании приняли участие 2 учебные группы 1 курса, 46 

курсантов юридического института МВД России. Из них 36 юноши и 10 девушек 

в возрасте от 17 до 22 лет. 

База исследования: Сибирский юридический институт МВД России 

г. Красноярска, ул. Рокоссовского, д. 20. 

Методы исследования: 

Определение индекса групповой сплочённости (тест К. Сишора); 

Расчет t-критерия Стьюдента. 

 



I СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СПЛОЧЕННОСТИ И 

ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ 

 

 

1.1 Понятие «сплоченность» в отечественной и зарубежной психологии 

 

 

В психологической литературе проблема сплоченности коллектива 

достаточно изучена. Исследователи в различных научных областях отметают 

исключительную важность изучения феномена «сплоченность», в частности, для 

развития межличностных отношений в трудовом коллективе, в семье, в 

образовательной организации. 

Коллектив представляет собой ту среду непосредственного взаимодействия, 

которая формирует важные стороны личности. Важно оставаться единым 

коллективом в любой ситуации. Нельзя отрицать важности оставаться 

сплоченным коллективом в различных ситуациях. Коллектив помогает 

улучшить нашу жизнь и противостоять трудностям. Так, Н. П. Аникеева под 

коллективом понимает группу учащихся, у которых имеются свои признаки 

отличия [2]. К этим признакам относится: 

– совместная деятельность; 

– единая цель; 

– взаимосвязанные отношения; 

– благоприятный психологический климат. 

Сплоченность исторически выступает важнейшей чертой малой группы. На 

протяжении многих лет феномен сплоченности изучают представители 

разнообразных дисциплин в том числе и психология. Причиной этого служит то, 

что первоначально под сплоченностью понимали необходимое условие ровной 

и результативной деятельности группы [43]. 

Сплоченность можно представить как довольно сложное явление. 

Подтверждением этого являются выделенные А.И. Донцовым три направления 
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исследования: 

– преимущество эмоциональных элементов межличностного 

взаимодействия; 

– упор на познавательную активность; 

– внутригрупповое взаимодействие, соотносящееся с достижением 

групповой цели [11]. 

В трудах А. И. Донцова, позволяют сделать вывод, что «сплоченность – это 

межличностная аттракция, иными словами привлекательность одного члена 

группы для другого (или других), которая возникает в процессе межличностного 

взаимодействия и взаимного познания» [12]. 

Согласно позиции отечественного педагога - психолога и методиста 

Я. Л. Коломинского, сплоченность есть по своей сути «взаимная 

привлекательность членов группы, а также привлекательность самой группы для 

ее членов» [18]. По мнению исследователя, феномен сплоченность следует 

рассматривать с точки зрения ее эмоционально - ценностного содержания и 

наибольшее внимание уделять предпочтениям эмоциональной направленности 

субъективного характера. 

Другой автор А. В. Онькова рассматривающая сплоченность малой группы 

с точки зрения социальной психологии, утверждает, что данный феномен можно 

трактовать, как «эмоционально - интеллектуальные взаимоотношения членов 

группы, а именно положительные (взаимное уважение, симпатия, притяжение) и 

отрицательные отношения» [31]. 

В рамках настоящего исследования представляется необходимым 

рассмотрение позиции знаменитого американского психолога и социолога 

Я. Л. Морено, в своем исследовании сплоченности исследователь пишет: 

«групповая сплоченность определяется уровнем взаимной привлекательности 

членов группы, который можно измерить посредством социометрического 

метода» [30]. 

Не менее интересной является работа Т. Ньюкома, результаты которой 

подробно проанализированы в исследовании И. Б. Хушмуродовой: «Т. Ньюком 
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ввел в научный оборот понятие «согласие» и посредством него интерпретирует 

термин «групповая сплоченность». По мнению исследователя, групповую 

сплоченность следует рассматривать через сходство ценностно - смысловых 

ориентаций членов группы, их отношения к спектру значимых предметов и 

явлений» [43]. 

Известные педагоги - психологи К. Левин и А. Бандура отмечают, что 

«групповую сплоченность можно трактовать как тотальное «силовое поле», 

создающее и поддерживающее у индивидов чувство принадлежности в группе, 

устойчивое желание в ней остаться» [22]. Исследователи полагают, что степень 

развития эмоциональных связей между членами группы напрямую коррелирует 

с уровнем групповой сплоченности. 

В результате анализа психолого - педагогической и специальной 

литературы можно сделать вывод, что сплоченность как явление представляет 

собой фактор формирования эмоциональной связи между нескольких 

индивидов, объединенных в одну группу, целью её является укрепление группы 

и усиление чувства единения внутри нее, а также обеспечение стабильности 

межличностных отношений между членами группы. 

Автор Л. А. Модрус считает, что все формы связей в образовательном 

учреждении должны включать в себя совместность характеров, а также 

выстраивать разные отношения между взрослым и ребенком и между самими 

детьми. Важно помнить, что лучше культура взаимодействия формируются в 

малых по составу группах, группа получает эмоциональную поддержку чаще и 

больше [29]. 

В исследованиях, рассматривающих сплоченность, условно выделено три 

основных вектора изучения. 

Первое направление посвящено изучению сущности сплоченности. 

И. Л. Новикова в своих работах предметом изучения сплоченности называет 

эмоционально - интеллектуальные взаимоотношения участников группы друг к 

другу: симпатия, тяготение, а также и отрицательное отношение. Сплоченность 

развивается с течением времени и усиливается при организации правильных 
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видов поддержки. Хотя у всех детей имеется определенная 

предрасположенность к общению, некоторым из них может потребоваться 

дополнительная поддержка со стороны взрослых [24]. 

В качестве одного из ключевых и эффективных условий существования 

группы выделяют сплоченность. Не стоит забывать, что феномен сплоченности, 

в свою очередь, имеет разные подвиды, каждый из которых взаимосвязан с 

определенным фактором объединения. Так А. В. Сидоренков считает 

целесообразным разделять сплоченность на предметно - деятельностную и 

социально - психологическую. Предметно - деятельностная сплоченность, 

сочетаясь с нормой групповой продуктивности, воздействует на 

профессионально - предметную эффективность группы, а также на постоянство 

её взаимной деятельности. Что касается социально - психологической 

сплоченности, она значительно влияет на социально - психологическую 

устойчивость и целостность рассматриваемого коллектива. При высокой степени 

сплоченности имеет место большая результативность [36]. 

В зависимости от уровня сформированности сплоченности группы зависит 

предрасположенность группы усовершенствованию или же снижению 

результативности и уменьшению группы в целом [26]. 

Все вышесказанное объясняет существование большого количества 

исследований по формированию сплоченности в коллективе. Первая группа 

исследований направлена на выделение сущности сплоченности и на 

систематизацию подходов к её изучению. Вторая группа исследований изучает 

пути формирования и проявления сплоченности. Третья группа исследований 

сфокусирована на установлении взаимосвязей сплоченности с 

жизнедеятельностью коллектива. 

В психолого - педагогических исследованиях выделяются разные подвиды 

сплоченности, отличающиеся конкретными факторами объединения индивидов. 

Е. А. Акименко и Д. В. Акименко классифицируют сплоченность следующим 

образом:  

– предметно - деятельностная сплоченность;  
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– социально - психологическая сплоченность.  

Согласно интерпретации авторов, первый подвид, а именно, предметно -

деятельностная сплоченность оказывает влияние на профессиональную и 

предметную деятельность группы и отдельных ее членов, а также на 

систематичность, постоянство осуществления данной деятельности, ее 

продуктивность и объективную результативность. Подвид социально -

психологическая сплоченность оказывает непосредственное влияние на уровень 

психологической устойчивости и эмоциональную целостность коллектива 

членов группы, формирует и поддерживает психологический внутригрупповой 

климат [1].  

Как утверждает Д. А. Ларченко, опираясь на исследования американского 

психолога Д. Картрайта, внутригрупповая сплоченность есть по своей сути 

«совокупность социально - психологических мотивов всех членов группы, 

которая, в свою очередь, побуждает их к сохранению членства в данной 

группе» [21].  

Следует обратить внимание, что несколько иной подход к интерпретации 

понятия «групповая сплоченность» развивается в отечественной психологии.  

Согласно исследованиям И. М. Филатовой, внутригрупповая сплоченность 

рассматривается в русле деятельностного подхода. По мнению автора, каждая 

ситуация межличностного взаимодействия членов группы является фактором 

возникновения социально - психологических процессов и явлений, в частности, 

взаимопонимания, общности интересов и позиций по отношению к тому или 

иному предмету или явлению, традиций и правил, ценностно ориентационного 

единства [41]. 

Известный отечественный психолог К. Д. Давыдов, занимавшийся 

исследованием групповой сплоченности, считает, что «сплоченность следует 

трактовать как ценностно - ориентационное единство членов группы» [10]. 

Исследователь также отмечает, что, по его мнению, основным показателем 

сплоченности является совпадение интересов членов группы, которые касаются 

процесса совместной деятельности и её результатов, включающие в себя цели, 
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задачи, принципы, способы, правила и нормы осуществления данной 

деятельности. Также автор отмечает, что одним из важнейших условий 

групповой сплоченности является степень ценностно ориентированного 

единства внутри группы, а также успешности совместной деятельности её 

участников.  

Согласно позиции Г. М. Коджаспировой и А. Ю. Коджаспирова, 

сплоченность коллектива – это степень единства коллектива, проявляющаяся в 

единстве мнений, убеждений, традиций, характере межличностных отношений, 

настроений, а также в единстве практической деятельности [16].  

Теоретический анализ научной литературы позволяет нам сделать вывод, 

что в рамках зарубежных исследований понятие «сплоченность», как правило, 

рассматривают с точки зрения социально - коммуникативного подхода, 

ориентируясь на общение и коммуникативные связи между членами группы; в 

отечественных психологических исследованиях термин «сплоченность» 

рассматривается в русле деятельностного подхода. Иными словами, 

отечественные исследователи придерживаются мнения, что исследовать 

групповую сплоченность необходимо в процессе совместной деятельности её 

членов. Данный подход в психологической литературе на сегодняшний день 

является одним из наиболее перспективных в научном отношении. 

В рамках современного мира на первый план выдвигается способность 

человека приспосабливаться к меняющейся действительности. На фоне этого 

особую ценность приобретает взаимоотношения типа человек – общество, 

человек – группа. По мнению ряда авторов, совершенствование личности 

возможно лишь в системе коллективного взаимодействия [43]. 

В словаре по психологии понятие «коллектив» рассматривается в 

нескольких направлениях. Коллектив – это объединение людей, имеющих общие 

задачи. Коллектив – это совместимость действий и взаимопомощь. Коллектив – 

это устойчивость контакта. Коллектив – это эффективная организация. 

Личность, входящая в состав любого коллектива, выстраивает определенные с 

ним отношения. Характер таких отношений зависит от той социальной среды, в 
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которой живет коллектив, и от рода и вида его деятельности [9]. 

Фактором, определяющим степень приверженности каждого из членов к 

команде, является именно сплоченность группы. Сплоченность выступает так же 

и одним из действий динамики коллектива. Выделяют следующие показатели 

сплоченности группы:  

– степень симпатии друг к другу; 

– уровень полезности группы для участников [35]. 

Существует мнение, в котором сплоченность коллектива определяется как 

особая характеристика. Эта характеристика определяется способностью 

противодействовать внутренним и внешним воздействиям, которые негативно 

влияют на результативность общей деятельности [43]. 

На основании вышесказанного необходимым представляется рассмотрение 

факторов формирования групповой сплоченности для более детального анализа 

изучаемого понятия и его особенностей. Существует несколько 

основополагающих групп факторов, оказывающих влияние на формирование 

сплоченности. Рассмотрим их: 

– условия образования группы, иначе говоря, те факторы, которые 

способствуют сплочению группы: наличие общих целей, интересов, увлечений у 

членов группы;  

– сложность вступления в группу. Необходимо отметить, что в некоторые 

группы существует система более тщательного отбора кандидатов, высокие 

входные барьеры, что вызывает у человека еще большее желание стать членом 

данной группы, а само вступление будет оценено им как персональное 

достижение;  

– факторы, отражающие чувство принадлежности к элитарной группе. 

Данная группа факторов пробуждает чувство духовной сплоченности членов 

группы, ощущение единства;  

– соответствие статуса участников и положения в служебной иерархии. 

Данная группа факторов отражает динамику изменения положения членов 

группы в рамках служебной (или внутригрупповой) иерархии. Необходимо 
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обратить внимание, что соответствие положения и статуса, которое занимает и 

имеет индивид и его деятельности, которую он осуществляет, должно 

удовлетворять всех членов группы, в противном случае это может привести к 

созданию конфликтных ситуаций и последующему разрушению группы; 

– честное и справедливое распределение вознаграждения. Высокий уровень 

сплоченности группы может быть достигнут лишь в том случае, когда 

вознаграждения за выполненную работу распределяются равномерно и поровну; 

– общий успех группы. Данный фактор оказывает положительное влияние 

на сплоченность группы, когда группа достигает конкретного желаемого и 

запланированного результата, а члены группы, в свою очередь, ощущают 

гордость, чувство выполненного долга, единство, что свойственно таким малым 

группам, как спортивные команды, участники различных конкурсов; 

– стабильность и постоянство участия. Следует отметить, что высокий 

уровень сплоченности может быть достигнуть только тогда, когда состав 

участников группы стабилен и они проводят вместе достаточное количество 

времени, что позволяет укрепить дружеские связи, повысить уровень 

взаимодоверия и взаимопонимания, способствует нахождению общих интересов 

и увлечений; 

– наличие внешней угрозы. Уровень сплоченности может возрасти, если на 

пути достижения групповых целей или реализации групповых интересов встает 

какая - либо внешняя угроза. Участники группы объединяются для борьбы с 

угрозой, противостояния ей, невзирая на личные разногласия и внутригрупповые 

проблемы; 

– размеры группы (количественный состав группы). В. В. Сидоренков 

обращает особое внимание на то, что малая группа характеризуется гораздо 

большей степенью сплоченности, чем группа с большим количеством 

участников. По мнению исследователей, в группах с большим количественным 

составом часто возникают проблемы организационного и управленческого 

характера, а также межличностные конфликты, трудности внутригруппового 

взаимодействия [35]; 
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– гендерный состав группы. Л. А. Модрус отмечает, что сплоченность 

членов коллектива, состоящего преимущественно из женщин, гораздо выше, чем 

сплоченность мужского коллектива [29].  

Авторы И. С. Махалова, Е. В. Колышкина и Е. В. Курилкина в рамках своего 

исследования предлагают следующую классификацию факторов, оказывающих 

влияние на силу сплоченности коллектива:  

– взаимодействие и взаимозависимость. По мнению исследователей, 

взаимозависимость и взаимодействие являются двумя важнейшими аспектами 

групповой динамики, которая, в свою очередь, является процессом 

взаимодействия между членами группы, оказывает влияние на снижение 

напряжения между индивидами, приводит их к взаимному удовлетворению;  

– фиксация и преследование общих целей. Необходимо еще раз обратить 

внимание, что сплоченность коллектива зависит от наличия групповых целей, 

которые, в свою очередь складываются из индивидуальных целей каждого 

отдельного члена группы. Уровень сплоченности будет находиться на высоком 

уровне, пока каждый член группы качественно выполняет свои обязанности, 

осуществляет деятельность, направленную на достижение общих целей; 

– групповые нормы. Возникновение такого фактора, как групповые нормы 

можно объяснить следующими аспектами внутригруппового взаимодействия: 

наличие общих целей, а также стремление всех членов группы к их достижению, 

осуществлению задач, способствует развитию факторов принуждения, что 

обуславливает необходимость единообразия в поведении или деятельности всех 

членов группы, как средства достижения намеченной цели; непосредственное 

стремление к поддержанию и сохранению стабильности группы также усиливает 

необходимость соблюдения норм и единообразию в поведении или 

деятельности; общие представления членов группы, которые чаще всего 

возникают в процессе длительного межличностного взаимодействия друг с 

другом; подражание одних членов группы - другим. Данное подражание 

обусловлено привлекательностью группы для индивида, и поддерживается 

потребностью индивида ощущать принадлежность к группе; страх членов 
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группы перед санкциями, наказаниями. Чем сильнее привлекательность группы, 

тем больше страх перед санкциями [26]. 

Изучая феномен сплоченности, мы говорим и о сотрудничестве. 

Сплоченность предполагает единство действий участников и выполнение 

поставленных задач, направленных на достижение общей цели. Всё это 

подразумевает сотрудничество. Единое поведение достигаются в рамках 

вольного отбора участниками вида деятельности из всех возможных к 

имеющейся ситуации. 

Преподавателю очень важно знать строение взаимоотношений в учебной 

группе. Данные знания позволят правильно подобрать подход к членам группы, 

и влиять на сформированность и развитость сплоченности учебного коллектива. 

Роль студента в учебном коллективе определяется не только лишь его 

индивидуальными чертами характера, но и отличительными признаками группы, 

в которой он оказался. Уровень сплоченности коллектива возможно повысить 

тогда, когда в нем существует актив. Актив является сердцем коллектива и 

опорой для педагога [11]. 

Учения одного из известных педагогов ХХ века А. С. Макаренко актуальны 

и по сей день. Труды А. С. Макаренко направлены на развитие 

самостоятельности актива группы. В работе с коллективом он стремился 

наделить актив особыми правами и повышенной ответственностью перед 

остальными членами группы, и сам всегда считался с мнением актива в своей 

работе. Весомым на пути сплочения коллектива считается приобретение 

позитивных традиций и обычаев. По мнению автора традиции и обычаи 

способствуют выработке общих норм поведения, развитию коллективных 

переживаний, а также украшение коллективной жизни [27]. 

Но не только А. С. Макаренко выделял традиции. Т. Е. Конникова, в свою 

очередь, доказала, что традиции выступают показателем общности жизни 

коллектива, при условии, что они созданы самими участниками. Студенческий 

коллектив развивается со временем и обогащается, когда преподаватель 

оказывает правильную поддержку. Обучающиеся могут нуждаться в поддержке  
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если они импульсивны или регулярно попадают в конфликты. 

Формирование коллектива довольно длительный и сложный процесс, 

который можно разбить на несколько этапов. Первый этап: коллектив – это 

объединение, в котором порядок и дисциплина держатся на основе требований 

педагога. Второй этап: коллектив – подразумевает организацию активной 

группы. Деятельность этой активной группы заключается в поддержании и 

выполнении требований педагога. Третий этап: коллектив, в котором требования 

к личности предъявляет весь коллектив. 

А наивысшей ступенью сформированности А. С. Макаренко считал 

«умение каждого члена коллектива предъявлять требования к самому себе». 

Разделение процесса формирования коллектива на этапы позволяет педагогу 

оценить уровень развития коллектива и спланировать необходимые действия с 

опорой на имеющейся уровень сплоченности учебной группы. 

Наибольший вклад имеет общение. Сплочение учебной группы происходит 

только лишь в процессе общения и взаимодействия участников друг с другом. 

Исключительно при тесном общении появляются, укрепляются и 

совершенствуются коллективные отношения. Человеческое общение – это 

сложный тип межличностной деятельности. Общение не останавливается на 

простом использовании языка. Через общение студенты понимают друг друга и 

окружающий мир. Взаимодействуя друг с другом, они учатся социальным 

навыкам, самодисциплине и терпимости к другим. Взаимодействие – это 

средство усвоения мира, осознание себя его частью. 

Образовательное учреждение сегодня признает одной из главных своих 

целей - организацию сплоченной учебной группы. Данный вопрос изучался и 

изучается педагогами, преподавателями и психологами. 

Учебный процесс строится на организации жизнедеятельности 

коллективов, которые созданы в образовательных учреждениях. Дружба в 

коллективе студентов хороша для самооценки. Когда у студента хорошие друзья, 

он чувствует поддержку, у него есть люди, с которыми он может весело провести 

время и поделиться своими интересами. Друзья заботятся о нем, помогают ему 
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чувствовать себя хорошо и спокойно. Когда в коллективе студентов 

складывается сплоченный коллектив, то они развивают важные жизненные 

навыки, такие как: общение с другими людьми, способы устранения конфликтов 

и проблем. Эти навыки важны и для студентов МВД России, чтобы успешно 

учиться [19]. 

Таким образом, подводя итог анализу научно - теоретической литературы, 

представленному в данном параграфе, возьмём за основу определение феномену 

«сплоченность» Г. М. Коджаспировой и А. Ю. Коджаспирова, которое мы будем 

использовать в качестве основополагающего в рамках настоящего исследования: 

сплоченность коллектива – это степень единства коллектива, проявляющаяся в 

единстве мнений, убеждений, традиций, характере межличностных отношений, 

настроений, а также в единстве практической деятельности. Сплоченная 

ученическая группа – это один из важнейших факторов воспитания личности 

студента. Положительное воздействие коллектива на отдельных участников 

зависит от меры их включенности в жизнь группы. Поэтому, одной из важных 

задач преподавателя считается привлечение абсолютно всех студентов в 

увлекательную совместную работу. 

 

 

1.2 Социально - психологические мероприятия по сплочению учебной 

группы 

 

 

Проблема формирования и развития коллектива – одна из важнейших 

проблем современности. Обусловленный определенными взаимоотношениями, 

уровнем сознательности и морального воспитания коллектив является важным 

фактором и средством воспитания, развития и формирования личности человека. 

Важнейшим содержанием развития коллектива является развитие его групповой 

сплоченности [43]. 

Об уровне развития ученического коллектива свидетельствуют: 
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– мобильность в выполнении коллективных дел и поручений, стремление к 

решению сложных задач, активное участие каждого в их решении; 

– товарищеские взаимоотношения, внимательность друг к другу, готовность 

помочь слабому, уважение достоинства одноклассников, способность к 

пониманию без ссор и обид, желание быть вместе; 

– умение разрешать конфликтные ситуации, готовность преодолевать 

трудности, выполнять ответственные поручения, ответственность за 

коллективное дело [5]. 

От того, насколько дружен и сплочен учебный коллектив, зависит 

психологическое состояние каждого учащегося. От степени сплоченности 

студентов зависит и степень усвоения учебного материала. 

Одним из социально - психологических мероприятий по сплочению 

учебного коллектива является тренинг. 

Социально - психологический тренинг на сплочение учебной группы 

является основополагающим для эффективного командного взаимодействия. Он 

помогает развить индивидуальные качества, создать акцент на достоинствах 

каждого из участников и помочь разобраться, как правильно совмещать 

психологические качества всех членов коллектива. Для этого необходимо найти 

сходства у учащихся, что поможет улучшить взаимодействие между ними [8]. 

В широком значении слова под социально - психологическим тренингом 

понимается практика психического влияния, базирующаяся на интенсивных 

методах групповой работы [33]. При этом имеется ввиду внедрение своего рода 

форм обучения знаниям, умениям и техникам в сфере общения, работы, личного 

становления и коррекции. Тренинг на сплочение для студентов – это 

эффективное решение многих проблем, возникающих в учебном коллективе, 

проблем, которые связаны непосредственно с межличностным общением 

участников группы [25]. 

В задачи социально - психологического тренинга на сплочение для учебной 

группы входит: 

– формирование благоприятного психологического климата в группе; 
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– нахождение сходств у всех участников учебной группы для качественного 

улучшения взаимодействия; 

– первоначальная диагностика психологической атмосферы в учебной 

группе; 

– осознание каждым участником своей роли и функций в учебной группе; 

– развитие умения работать в команде и общаться. Важность развития 

коммуникативных навыков невозможно переоценить. Успеха добиваются те 

люди, которые умеют свободно общаться с окружающими; 

– сплочение учебной группы вокруг сверхзадачи и т.д. [4]. 

В социально - психологическом тренинге можно применить разные методы, 

технологии, упражнения, задания, игры, дискуссии, просвещение, беседы на 

сплочение. Выделяют базовые методы, которые используют в любых 

тренинговых группах. Это групповые дискуссии, игровые методы, 

моделирование ситуаций, техники развития сенсорной чувствительности и 

медитативные техники. В зависимости от целей тренинг включает в себя эти 

методы в разных пропорциях и соотношениях. 

Групповая дискуссия – это совместное обсуждение спорных вопросов, 

позиций и стратегий поведения участников [33]. Этот метод даёт участникам 

возможность увидеть проблему с разных сторон, пережить различные ситуации 

общения внутри группы, самостоятельно ответить на поставленные ими 

вопросы, прийти к какому - либо решению. Психолог или педагог может 

управлять дискуссией с помощью поставленных вопросов или тем для 

обсуждения. Дискуссия может и не управляться, тогда темы выбирают сами 

участники. 

Игровые методы включают в себя ситуационно - ролевые, дидактические, 

творческие, организационно - деятельные, имитационные, деловые игры. 

Использование игровых методов в тренингах чрезвычайно продуктивно. На 

стадии знакомства с группой игры нужны для преодоления скованности и 

напряжённости, снятия «психологической защиты». Игры применяют для 

диагностики трудностей в общении и психологических проблем участников 
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тренинга. В игре происходит обучение новым навыкам, тренируются 

необходимые профессиональные учения. Происходит самораскрытие 

участников, повышается их творческий потенциал [42]. 

Моделирование ситуаций. Часто во время тренинга необходимо понять, как 

человек ведёт себя в рабочей ситуации, какими шаблонами поведения 

пользуется. 

Техники развития сенсорной чувствительности – с помощью них участники 

развивают у себя умение воспринимать, понимать и оценивать других людей, 

самих себя, свою группу. С помощью специальных упражнений участники 

получают вербальную и невербальную информацию о том, как их воспринимают 

другие люди, насколько точно их собственное самовосприятие, насколько влияет 

внешнее мнение на их поведение. 

Медитативные техники используют для снятия излишнего напряжения у 

участников группы, развития у них дополнительных ресурсов. Подобного рода 

техники тренер может проводить с участниками группы, одновременно обучая 

их различным приёмам самостоятельной медитации. Работа с коррекцией своего 

эмоционального и физического состояния – важная часть тренинга. Она 

повышает устойчивость участников тренинга к стрессовым ситуациям, делает их 

поведение более гибким, уменьшает степень страха перед неопределёнными или 

незнакомыми ситуациями. 

На любом тренинге ведущий должен знать правила тренинговых групп и 

передавать их участникам. Рассмотрим наиболее распространенные правила 

тренинговых групп [8]. 

Правило «здесь и теперь». Важно, чтобы разбирались процессы, мысли и 

чувства, возникающие в группе в данный момент. Таким образом, участников 

приучают сосредотачивать внимание на себе и на происходящем вокруг них в 

настоящее время. То, как проявляет себя человек «здесь и сейчас», показывает, 

как он ведёт себя «по жизни». И на это стоит обращать внимание участников 

тренинга. 

Правило искренности и открытости. Необходимо добиваться того, чтобы 
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члены группы не лицемерили и не лгали. Признак сильной и здоровой личности 

– это определённая открытость окружающим своих чувств по поводу 

происходящего. Это основа эффективного межличностного взаимодействия. 

Естественно, в начале работы группы, этого добиться невозможно. Не всегда 

нужно добиваться полного самораскрытия в группе сотрудников предприятия, 

которым предстоит продолжать работать вместе. Но каждый участник группы 

должен чувствовать себя защищённым и иметь право раскрыться в той мере, в 

какой он считает нужным для данного момента. 

Правило «Я». В группе запрещается использовать рассуждения типа: «У 

всех такое мнение…», «Мы считаем…» и им подобные. Эти высказывания 

перекладывают ответственность за чувства и мысли конкретного человека на 

несуществующее «мы». Все высказывания должны строиться с использованием 

«я». Тем самым, мы учим человека брать ответственность на себя и принимать 

себя таким, каков он есть. 

Правило активности. В группе не должно быть пассивных наблюдателей. 

Упражнения включают всех участников в их отработку. Если участники группы 

отказываются принимать участие в отработке навыков и форм поведения, но 

стоит уделить внимание обсуждению их мотивации целей присутствия на 

тренинге. 

Правило конфиденциальности. Всё, что говорится в группе относительно 

участников, должно оставаться внутри группы. Это естественное этическое 

требование, которое является условием создания атмосферы психологической 

безопасности и самораскрытия. Но конкретные приемы, знания, техники могут 

и должны использоваться вне группы в профессиональной деятельности, в 

повседневной жизни [25]. 

Результат проведения социально - психологического тренинга зависит от 

соблюдения в группе следующих принципов: 

– принцип активности; 

– принцип открытой обратной связи; 

– принцип «здесь и сейчас»; 
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– принцип доверительности в общении; 

– добровольность участия; 

– конфиденциальность; 

– равенство позиций и признание личностных норм каждого человека; 

– безопасность участников и защищенность их от грубости; 

– беспристрастность и осознание личностных блокирующих ролей; 

– взаимная поддержка участников; 

– гибкость ролевой тактики [4]. 

Каждое занятие, проведенное методом социально - психологического 

тренинга, включает следующие этапы: 

1) создание единого психологического пространства, обратная связь 

«отдельный участник – вся группа» (и наоборот); 

2) проведение дискуссии, игры, диалога или интервьюирования для 

создания рефлексии; 

3) решение конкретных задач, овладение знаниями, навыками, умениями; 

достижение развивающих или корректировочных целей; 

4) релаксационно - восстановительные упражнения для снятия 

психологической напряженности и подведение итогов занятия. 

Каждый этап тренинга предполагает соответствующие фазы: 

– определение темы, целей дискуссии, характера проблемы, ориентация на 

них участников; 

– круговая дискуссия по обсуждаемой проблеме для сбора информации, 

знаний, суждений, мнений, новых идей, предложений от всех участников 

тренинга; 

– упорядочение информации, ее обсуждение; 

– обоснование альтернатив и их совместная оценка; 

– подведение итогов, совместное резюмирование; 

– сопоставление целей занятия с полученными результатами; 

– снятие психологической нагрузки и подведение итогов занятия [8]. 

Рассматривая вопросы, связанные с целями и разновидностями группового 
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тренинга, автор Т. В. Зайцев отмечает, что, не обращая внимания на 

всевозможные концептуальные платформы и всевозможные направления, 

выделяют обычный комплект изменений, которые происходят с участниками в 

процессе тренинга: 

1) развиваются и оптимизируются коммуникативные возможности, что 

отображается в навыках общения и способах межличностного оценивания. Опыт 

переживаний, приобретенный в процессе работы группы, становится 

необходимым эмоциональным компонентом целого ряда эффектов – 

децентрации, проявляющейся в большей обращенности к партнерам по 

общению; развитии гуманистической установки в отношении партнеров; 

возрастанию социально - психологической активности участников тренинга; 

пониманию ими общения как самостоятельной ценности; 

2) возрастает социально - психологическая компетентность участников 

тренинговой группы, умение ориентироваться в социальных ситуациях, 

понимать других людей, выбирать и реализовывать адекватные формы общения. 

Повышается эффективность оперативной саморегуляции (регулирование своего 

поведения в конкретных кратковременных ситуациях) и перспективной 

саморегуляции (на протяжении длительного отрезка времени); 

3) появляется умение поставить себя на место партнера по общению; 

развивается эмпатия; 

4) преодолеваются барьеры и защитные механизмы бессознательного, 

приводящие к искаженной интерпретации чужого и собственного поведения 

(психодинамический подход); 

5) развиваются и совершенствуются навыки социальной перцепции, 

раскладываются «по полочкам» внешние элементы поведения (поведенческий 

подход); 

6) стимулируется открытость и готовность понять и принять поведение 

другого человека (гуманистический подход) [15]. 

Помимо вышеперечисленных, также выделяют такие последствия тренинга, 

как: 
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– развитие внутренней и внешней свободы, уменьшение числа штампов и 

зажимов; 

– повышение самооценки, уверенности в себе; 

– развитие воображения, умения нестандартно, оригинально мыслить; 

– повышение поисковой активности, ориентация на активную позицию. 

Социально - психологический тренинг нацелен на освоение участниками 

следующих технологий: коммуникативных, гностических, организаторских, 

конструктивных, проектировочных. Суть социально психологического тренинга 

выражается в обеспечении перевода целей тренинга в реальные итоги через 

развитие и задействование творческого потенциала членов тренинга. Исходя из 

вышеперечисленных свойственных особенностей социально - психологического 

тренинга, можем сделать вывод, что может способствовать развитию групповой 

сплоченности в студенческой группе [25]. 

Так же эффективно применять тематические занятия, например по 

командообразованию. В нем можно: 

– создать доверительную атмосферу для общения в учебной группе, 

благоприятного социально - психологического климата;  

– повысить уровень взаимопомощи, поддержки в учебном коллективе;  

– улучшить коммуникацию обучающихся;  

– создать условия для совместного достижения общей цели, выработки 

тактики и стратегии решения задач;  

– повысить лояльность обучающихся друг к другу;  

– создать условия для получения позитивных навыков взаимодействия в 

учебной команде и т.д. [42]. 

Образовательные технологии в вузе в основном рассчитаны на групповое 

взаимодействие, т. е. умение работать в команде. Но прежде, чем работать в 

команде ее нужно создать. Тимбилдинг (англ. Team building – построение 

команды, командообразование) способствует развитию личности обучающегося 

и формированию гармоничного интегрирования его в коллективную 

работу [33]. Тимбилдинг является не просто методом сплочения коллектива, он 
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выполняет очень важную учебную функцию, а именно обучение работе в 

команде.  

Результатом проведённого тимбилдинга в студенческой среде можно 

считать формирование: 

– команды и единства; 

– навыков командной работы; 

– командного духа; 

– нормализацию атмосферы и налаживание взаимоотношений внутри 

коллектива; 

– распределение ролей в команде и их исполнителей; 

– повышение инициативности и уровня доверия участников тимбилдинга; 

– получение навыков эффективного общения; 

– выявление внутренних ресурсов каждого участника команды; 

– обсуждение возникающих проблем и путей их решения; 

– повышения результативности совместной работы и т. п. 

Важным условием тимбилдинга как меры для повышения эффективности 

коллективных действий группы людей в студенческой среде, как и в любой 

другой, является получение обратной связи после завершения мероприятий, т. е. 

получение ответной реакции участника на происходящие действия в процессе 

проводимых мероприятий, исходя из которых возможно составить полноценный 

индивидуальный портрет на совместимость команды и эффективно 

распределить роли при выполнении образовательных проектов и определить 

лидера, а также усилить показатели совместной работы студенческого 

коллектива при выполнении образовательных задач [23]. 

Для работы со студенческой аудиторией возможно применение следующих 

видов тимбилдинга:  

Интеллектуальный тимбилдинг: исторический, шахматный, мозговой 

штурм, викторины, квесты, игра «Что? Где? Когда?» и т. п. Такой вид 

тимбилдинга способствует максимальному проявлению умственных 

способностей, логики, интуиции, выявлению лидерских качеств, совместно 
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принятие решений по актуальным вопросам, развитие индивидуальных и 

профессиональных навыков.  

Творческий тимбилдинг: музыкальный, танцевальный, театральный с 

постановкой пьесы или спектакля по мотивам известного произведения, 

кулинарный, конкурс творческих работ, мастер - классы, стратегическое 

моделирование, картонный тимбилдинг, выставки, организация праздников по 

авторским сценариям, Дней специалистов и т. п.  

Спортивный или экстремальный тимбилдинг: футбол, пейнтбол, лазертаг, 

волейбол, соревнования: «веселые старты», эстафеты, подвижные квесты, игра 

«Форт Боярд», полосы препятствий, скалолазание, спортивное ориентирование, 

веревочный парк, парусная регата, катания на санках, лыжах и т. п.  

Социально - экологический тимбилдинг подразумевает проведение 

субботников, облагораживание участков, посадкой деревьев, благотворительные 

акции, выездных мероприятий на природе.  

Психологический тимбилдинг позволит выявить неформальных лидеров в 

студенческой группе и определить роль каждого участника в коллективе путем 

создания непринужденной атмосферы (шерстяной тимбилдинг, 

психологический тренинг).  

Сочетание интеллектуального, творческого, спортивного, социально - 

экологического, психологического воздействия на участника тимбилдинга 

повышает эффективность и дает высокие результаты командообразования [20]. 

Таким образом, к социально - психологическим мероприятиям можно 

отнести тренинг, тематические занятия, тимбилдинг. Социально -

психологический тренинг нацелен на освоение участниками следующих 

технологий: коммуникативных, гностических, организаторских, 

конструктивных, проектировочных. Суть социально - психологического 

тренинга выражается в обеспечении перевода целей тренинга в реальные итоги 

через развитие и задействование творческого потенциала членов тренинга. 

Исходя из вышеперечисленных свойственных особенностей социально -

психологического тренинга, можем сделать вывод, что может способствовать  
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развитию групповой сплоченности в студенческой группе. 

 

 

1.3 Специфика обучения в образовательной организации МВД России 

 

 

Феноменология профессионального развития и становления сотрудников 

органов внутренних дел предполагает раскрытие сложных социально -

психологических факторов и механизмов, участвующих в формировании 

положительной профессиональной мотивации, смысложизненных ориентаций, 

профессиональных интересов, присвоении профессиональных ролей. От того 

насколько смысложизненные ориентации курсантов и выпускников 

образовательного учреждения МВД России к профессиональной 

правоохранительной деятельности будут адекватны реалиям его служебной 

деятельности, во многом будет зависеть его дальнейшая профессиональная 

судьба. 

Как показывает практика, смысложизненные ориентации сотрудников 

органов внутренних дел не всегда позитивны (не соответствуют целям и задачам 

правоохранительных органов), и не всегда эффективны в ситуациях 

профессионального взаимодействия. 

Необходимость целенаправленного формирования позитивных учебных и 

профессиональных мотивов является актуальной задачей, на что указывается во 

многих исследовательских работах [28]. 

Под смысложизненными ориентациями сотрудников курсанта вуза МВД 

России нами понимается относительно устойчивое состояние психологической 

готовности, ориентированности и направленности его личности следовать или 

противостоять нормам профессионального взаимодействия, сложившимся в 

образовательном учреждении МВД России, которые регламентируются 

требованиями учебной программы, устава института МВД России, 

обязанностями сотрудника органов внутренних дел, приказами и 
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распоряжениями начальников и старших. Смысложизненные ориентации 

сотрудников курсанта вуза МВД России формируются посредством включения 

его в сферу учебно - служебной деятельности, под влиянием норм и ценностей 

коллектива образовательного учреждения, учебной группы и условий 

жизнедеятельности вуза, на основе его социальных потребностей и имеющегося 

социального опыта. Смысложизненные ориентации сотрудников курсанта 

влияют на его поведение, выполнение учебной программы, распорядка дня, 

обязанностей сотрудника органов внутренних дел, курсанта вуза МВД России, в 

его эмоциональном восприятии (оценки) своей учебно - служебной 

деятельности, объектов взаимодействия, и закрепляются в приобретенном им 

профессиональном опыте [37]. 

Эффективность образовательного учреждения МВД России можно 

оценивать с разных сторон, но наиболее значимым критерием в этом, все - таки, 

остается успешность курсанта в профессиональной подготовке и его готовность 

служить в правоохранительных органах, что в значительной степени 

определяется наличием у него позитивных смысложизненных ориентаций. 

Позитивные или благоприятные для учебно - служебной деятельности 

курсанта МВД России смысложизненные ориентации сотрудников 

характеризуются: 

– высокой готовностью курсанта следовать требованиям учебной 

программы, устава института МВД России, приказам и распоряжениям 

начальников и старших; 

– готовностью курсанта противостоять формам негативного, асоциального 

поведения, которые могут складываться в учебном подразделении; 

– положительным эмоциональным восприятием своей учебно - служебной 

деятельности в институте и положительными представлениями о будущей 

профессиональной деятельности; 

- наличием у курсанта социальных потребностей, определяющих выбор 

профессии сотрудника правоохранительных органов, которые направлены на 

защиту прав человека, соблюдение законов государства, пресечение преступных 
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действий и т.п.; 

- поведением курсанта, которое соответствует требованиям учебной 

программы, распорядка дня, обязанностям сотрудника органов внутренних дел, 

курсанта вуза МВД России, общественным нормам поведения; 

- развитием у личности курсанта в процессе учебно - служебной 

деятельности профессионального мышления, профессионально значимых 

качеств характера, которые соответствуют требованиям профессии, условиям 

прохождения службы и практической деятельности в правоохранительных 

органах [28]. 

Негативные или несформированные для учебно - служебной деятельности 

курсанта МВД России характеризуются: 

- низкой готовностью курсанта следовать требованиям учебной программы, 

устава института МВД России, приказам и распоряжениям начальников и 

старших, которое определяется лишь желанием избежать наказания; 

- готовностью курсанта к формам негативного, асоциального поведения, 

построением его взаимоотношений в учебном подразделении с позиции силы, 

грубости, унижения более слабого; 

- негативным эмоциональным восприятием своей учебно - служебной 

деятельности в институте и негативными представлениями о будущей 

профессиональной деятельности; 

- наличием у курсанта социальных потребностей, противоречащих целям 

правоохранительной деятельности, направленных на использование своего 

служебного положения, принадлежности к профессии в корыстных целях; 

- поведением курсанта, которое противоречит или не соответствует 

требованиям учебной программы, распорядка дня, обязанностям сотрудника 

органов внутренних дел, курсанта вуза МВД России, общественным нормам 

поведения; 

- развитием у личности курсанта в процессе учебно - служебной 

деятельности качеств характера, которые мешают адаптироваться ему к 

условиям прохождения службы в правоохранительных органах России, такие как 
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грубость, ригидность в общении, стремление избежать любой нагрузки, уйти от 

ответственности, потребительское отношение к своему делу и профессии [13]. 

Смысложизненные ориентации курсанта вуза МВД России определяет 

мотивационную направленность личности курсанта в учебно - служебной 

деятельности, интенсивность процессов его адаптации к условиям учебно - 

служебной деятельности, и рассматривается нами как значимый фактор, 

формирующий готовность к практической деятельности в правоохранительных 

органах. 

Учебно - служебная деятельность курсанта вуза МВД России достаточно 

многообразна, а личность курсанта, адаптирующегося к будущей профессии - 

индивидуальна. Формирование смысложизненных ориентаций происходит под 

влиянием социальных, социально - психологических, личностно -

психологических условий: 

– социальные потребности курсанта, связанные с его профессиональным 

самоопределением, взаимодействием с социальным окружением, обществом; 

– учебно - служебную деятельность, нормы поведения в вузе МВД; 

– групповые нормы поведения в учебном подразделении, преобладающие в 

группе профессиональные установки; 

– профессиональные установки, уровень требовательности, стиль 

руководства, профессионализм, профессорско - преподавательского, 

командного состава; 

– имеющийся социальный опыт курсанта, его отношение к своей будущей 

профессии; 

– личностные характеристики курсанта (настроение и эмоции в институте, 

здоровье и самочувствие, выраженность основных жизненных мотивов) [5]. 

Обучение курсантов МВД России имеет свою специфику и значительно 

отличается от обучения в гражданских вузах. Абитуриенты при зачислении в 

учебное заведение принимаются на службу в органы внутренних дел, становятся 

сотрудниками полиции. В дальнейшем их деятельность подчинена требованиям 

устава и субординационных отношений, которые распространяются и на 
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служебную, и на учебную деятельности. С первых дней режим первокурсников 

регламентирован внутренним распорядком дня, самостоятельная подготовка к 

учебным занятиям проводится по группам в специально отведенное для этого 

время в закрепленных аудиториях, библиотеке под контролем руководства курса 

и при участии профессорско - преподавательского состава. Параллельно с 

учебной деятельностью курсанты несут службу в суточных нарядах и могут 

привлекаться к охране общественного порядка при проведении массовых 

мероприятий [6]. 

Образовательные задачи имеют профессиональную направленность. 

Обучение строится на принципах заинтересованности курсантов и их активного 

отношения к изучению предметного материала. Специфика вузовского обучения 

состоит в том, что курсанту приходится проводить поиск необходимого 

материала, в процессе которого происходит формирование самостоятельности, 

собственного взгляда на определенные учебные вопросы. Деятельность курсанта 

разнообразна, но значительную роль в ней играет профессиональное 

самообразование. Важным условием для включения в профессиональную 

деятельность является собственная заинтересованность в такой деятельности, 

формированию которой способствуют условия, воздействующие на 

потребностно - мотивационную сферу курсантов. 

Учебные проблемы, возникающие у курсантов, обусловлены изменением 

формы организации обучения. В отличие от школьного обучения, на занятиях в 

вузе, как правило, нет чередования различных способов деятельности, 

способствующих концентрации внимания. Контроль успеваемости 

производится по прошествии определенных временных промежутков. Основная 

роль отводится самостоятельной работе курсантов. На занятиях определенных 

видов практически отсутствует руководство со стороны преподавателя (на 

лекциях нет указаний по поводу важности и первостепенности материала, не 

отмечают, что записать, что запомнить и т.д.). Для успешной дидактической 

(учебной) адаптации первокурснику необходимо обладать определенным 

запасом знаний и умений по изучаемым предметам, гибким мышлением, хорошо 
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развитым уровнем познавательной самостоятельности, умением самостоятельно 

работать с различными источниками, перерабатывать большой объем 

информации, бегло читать, конспектировать и т.п. [17]. 

Именно в таких условиях у первокурсников, усилиями офицерского состава 

и гражданского персонала, должно формироваться осознанно позитивное 

отношение к названным особенностям уклада жизни. Первый курс для курсантов 

представляет собой действительно серьезное испытание. Новые условия, новый 

коллектив, новый распорядок дня требуют определенного времени для 

привыкания. 

На основе анализа особенностей учебной и служебной деятельности в 

образовательных организациях МВД России выделяют следующие значимые 

факторы, которые определяют специфику обучения курсантов: 

1) уставная организация учебно - служебной деятельности. Обучение и 

служба курсантов организуются в соответствии с требованиями устава и 

субординационных отношений. Права, обязанности и ответственность 

закреплены в должностном регламенте (инструкции). При этом осуществление 

учебной деятельности (обучение) относится к сфере должностных обязанностей 

курсанта, следовательно, за систематически низкую успеваемость на курсанта 

могут налагаться различные взыскания, в том числе и дисциплинарные; 

2) директивная система управления. Курсанты распределяются по учебным 

взводам, в каждом из которых из числа этих же курсантов в первые недели 

пребывания назначаются командиры учебных групп и командиры отделений, 

которым присваиваются специальные звания (сержант полиции), на них 

возлагаются обязанности управления личным составом группы. Кроме 

указанных командиров рядовой курсант подчиняется командиру взвода, 

заместителю начальника и начальнику курса, заместителю начальника и 

начальнику курса факультета и так далее; 

3) совмещение учебной и служебной деятельности обучающимися. При 

зачислении в образовательную организацию МВД России обучающиеся 

принимаются на службу в органы внутренних дел в статусе курсантов, им 
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присваивается соответствующее специальное звание полиции, они принимают 

присягу, обеспечиваются форменным обмундированием (носят форму 

полицейского) и получают не стипендию, а денежное довольствие, которое в 

несколько раз выше гражданской стипендии. Время обучения в вузе 

засчитывается в общую выслугу лет, дающую право на пенсию; 

4) закрытость образовательных организаций. Курсанты проживают на 

территории образовательной организации (обычно на 1 - 2 курсе обучения), 

находясь на полном государственном обеспечении (трехразовое питание, 

общежитие, форменное обмундирование), имея возможность выхода за 

территорию только с разрешения руководства курса (по увольнительным 

запискам) и в соответствии с графиком увольнений, учитывая отсутствие 

нарушений служебной дисциплины и определенного количества 

неисправленных неудовлетворительных оценок. Для встреч с родными и 

близкими во второй половине дня отведено непродолжительное время и только 

в пределах контрольно - пропускного пункта; 

5) групповая организация самостоятельной подготовки обучающихся к 

учебным занятиям. Время на самоподготовку у курсантов определено 

внутренним распорядком дня. Самоподготовка осуществляется в групповой 

форме под контролем курсовых командиров при взаимодействии с 

преподавательским составом. В случае необходимости получения консультаций 

или исправления большого количества неудовлетворительных оценок 

преподаватели прибывают в группу; 

6) активное морально - психологическое сопровождение обучающихся. 

Вторая половина дня курсантов насыщена различными плановыми учебно - 

воспитательными, психологическими и спортивными мероприятиями (не только 

в своем учебном заведении, но и в других вузах, а также в территориальных 

отделах полиции), которые вносят существенный вклад в развитие личности 

обучающихся и формирование их профессиональной компетентности [14]. 

Свинарева О. В., Хамидова И. В. отмечают, что социально - 

психологические особенности становления личности курсанта в период 
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обучения – это своего рода устойчиво сформированная у курсанта совокупность 

личностных, физических и профессиональных качеств, которая позволяет 

курсанту решать важные учебные и служебные задачи. Профессиональное 

обучение курсантов в вузе МВД России – это управляемый процесс и переход от 

одного этапа обучения к другому формирует профессиональное становление 

курсанта. Личность курсантов по мере приобретения опыта и под влиянием 

учебно - служебной деятельности приобретает специфические черты, связанные 

с особенностями выбранной профессии. Это находит отражение в 

эффективности обучения. Успешность выполняет роль внешнего 

системообразующего фактора формирования личности курсанта [34]. 

Безусловным фактором по ускорению процессов социально - 

психологической адаптации курсантов в образовательных организациях МВД 

России является создание благоприятного психологического климата, 

формирование соответствующей положительной обстановки в группах. Кроме 

этого, не менее важным основанием для положительной адаптации курсантов и 

слушателей ведомственных образовательных учреждений является мотивация - 

динамический процесс психофизиологического воздействия на личность, 

управляющий поведением обучающегося и определяющий его направленность, 

устойчивость, активность и целостность. В связи с этим, для эффективной 

адаптации курсантов и успешного формирования личности будущих офицеров 

следует опираться на индивидуальные психические особенности 

обучающихся [38]. 

Наряду с тем, что для курсантов первого курса характерны такие 

особенности как стремление к самоутверждению, расширению коммуникации, 

демонстративность, - у них проявляется также несформированность 

мировоззренческих структур, податливость внешнему воздействию, 

максимализм, способность к немотивированному риску, без тщательной оценки 

последствий своих поступков, эгоцентризм, которые мешают развивать их 

адаптационные способности, состоящие в наиболее эффективном 

взаимодействии организма со средой без чрезмерного психического 
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напряжения [40]. 

Дисциплина, выступает как особая форма социально - психологических 

взаимоотношений, регулирующих социальные связи курсантов в процессе их 

межличностного общения, а также выполнения законных требований 

руководящего состава образовательных организаций МВД России, норм, 

традиций и правил взаимодействия субъектов рассматриваемых 

правоотношений. Соблюдение указанных требований устанавливает для 

обучающихся рамки правопослушного поведения, обеспечивает единство 

действий членов коллектива учебной группы, формирует необходимый порядок 

служебных отношений в рамках образовательного процесса. 

Требования дисциплины, в контексте межличностных отношений членов 

учебных групп является важнейшим условием успешного решения задач 

управления деятельностью курсантов, тесно связанно с уровнем развития, 

восприятия, осознания и адекватности самооценки каждой личности 

обучающегося [39]. 

Деятельность МВД России подразумевает выполнение работ 

экстремального характера. Экстремальные ситуации включают в себя 

наибольшее количество стрессогенных факторов, воздействующих на психику 

вовлеченных людей. С большой долей вероятности противодействие 

преступности ведет к возникновению травматического стресса, первичными 

проявлениями которого являются острые стрессовые реакции, острое стрессовое 

расстройство, невротические реакции, кризисное состояние, а вторичными - 

посттравматическое стрессовое расстройство, профессиональное выгорание, 

психосоматические расстройства, невротические состояния; которые, в свою 

очередь, сказываются на микросоциальных процессах - вызывают проблемы в 

семье и в рабочем коллективе, вплоть до разводов и увольнений [7]. 

В экстремальных условиях проблема надежности деятельности человека 

является одной из самых важных, так как именно эти условия предъявляют 

повышенные требования к специалисту и эффективности его труда. 

Именно психологические и психофизиологические факторы в первую  
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очередь определяют способность человека в экстремальных условиях сохранять 

профессиональную работоспособность и интегрированное поведение. Так, 

важнейшими психологическими качествами, объединяющими специалистов, 

выполняющих опасную и ответственную работу, являются психологическая 

готовность и психологическая устойчивость. 

В целом психологическая готовность курсанта вуза МВД России 

характеризуется: стремлением выполнять свой профессиональный долг; 

уверенности в своих силах, надежности сослуживцев и поддержке извне; 

стремлением активно, с полной отдачей сил и до конца бороться с 

преступностью; высокой устойчивостью при работе в неблагоприятных и 

угрожающих здоровью и жизни условиях; оптимальным уровнем 

эмоционального возбуждения, позволяющим контролировать свои мысли, 

чувства, поведение и обеспечивающим высокую эффективность при 

выполнении оперативно - служебных задач. 

Личностные особенности, характеризующие поведение студентов МВД 

России, влияют на сплоченность группы. Например, обучающий студент 

имеющий такой тип личности как экстраверсия проявляет дружелюбие, 

общительность и энергичное поведение. Они получают энергию от социального 

общения и часто стремятся к новым и возбуждающим впечатлениям. 

Экстраверты обычно более общительны и открыты в своих выражениях, 

проявляя привлекательность к социальным событиям и особое внимание к 

межличностным связям. Такие студенты МВД России всегда на виду и 

оптимистичны, прекрасные собеседники и хорошие товарищи. Они 

благоприятно влияют на психологический климат учебной группы и 

сплоченность. Стараются помогать, поддерживать друг друга. Студенты, 

имеющие тип личности, интроверт, характеризуется ориентацией на внутренний 

мир человека, на его собственные мысли и ощущения. Интроверты 

предпочитают одиночество, глубокие размышления, анализ информации и 

обращение к своим внутренним ресурсам для восстановления сил и энергии. Они 

обычно более сдержанны и сохраняют свою энергию для близких друзей или 
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семьи. Интроверты могут проявлять более спокойное и задумчивое поведение в 

социальных ситуациях, часто предпочитая обдумывать свои мысли перед тем, 

как сказать или сделать что - либо. 

Студенты МВД России, которые проявляют в поведении привязанность так 

же влияют на сплочение учебной группы, т.к. они очень доверчивы к 

окружающим, хорошо распознают эмоции других, умеют вести конструктивный 

диалог, верные, поддерживают тех, кому доверяют, дорожат дружбой и 

отношениями. 

Те студенты МВД России, которые имеют такую черту как самоконтроль 

тоже положительно влияют на сплоченность учебной группы, т.к. они способны 

регулировать свои мысли, эмоции и поведение. Тем самым они не конфликтуют, 

адекватно реагируют на споры, стрессы. Они всегда двигаются к достижению 

своих целей и результатов.  

Так же на сплоченность учебной группы МВД России влияют эмоционально 

устойчивые студенты. Это такая черта, которая характеризует сохранение 

организованного поведения, ситуативной целенаправленности в обычных и 

стрессовых ситуациях. Студенты отлично адаптируются к новым ситуациям и 

местам, не тревожны, а уверенны в себе и своих действиях, склонны к лидерству 

и очень общительны. 

Экспрессивные личности в учебной группе ярко и живо показывают 

собственные чувства, эмоции и отношения. Такие студенты МВД России имеют 

быструю речь, ведут эмоциональные беседы, стремятся к лидерству, успехам, 

часто жестикулируют и проявляют живость мимики. Они легкие в общении, 

коммуникабельны, откровенны, инициативны и хорошо взаимодействуют с 

другими. Они умеют собрать вокруг себя людей, тем самым и сплотить 

коллектив. 

Таким образом, на основе данного анализа, понимаем, что эти личные 

характеристики очень важны для студентов МВД России, т.к. они влияют на 

сплочённость, а это важный фактор успешной учебы. С первых дней курсанты 

попадают в новые для себя условия жизнедеятельности и обучения, систему 
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уставных взаимоотношений, соблюдение распорядка дня, высокой 

эмоциональной напряженности. 

Профессиональное образование сотрудников МВД России рассматривается 

как непрерывный процесс, обусловленный потребностями современной 

правоохранительной деятельности в постоянном профессионально - личностном 

развитии и совершенствовании специалистов, в расширении их возможностей в 

условиях качественного изменения задач правоохранительной деятельности. В 

структуре непрерывного образования в системе МВД России можно выделить 

две подсистемы: базовое образование и дополнительное образование. Система 

профессионального образования в МВД России носит явный 

практикоориентированный характер. Здесь необходимо учитывать современные 

тенденции правоохранительной деятельности, новое в законодательстве, 

достижения науки и техники. Психологическая устойчивость курсантов МВД 

России непосредственно базируется на профессиональной идентификации, 

соотношении цели профессиональной деятельности со своими 

смысложизненными ориентациями и определяет его жизнеспособность, 

психическое и соматическое здоровье. Эффективность образовательного 

учреждения МВД России можно оценивать с разных сторон, но наиболее 

значимым критерием в этом, все - таки, остается успешность курсанта в 

профессиональной подготовке и его готовность служить в правоохранительных 

органах, что в значительной степени определяется наличием у него позитивных 

смысложизненных ориентаций. 



II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

СПЛОЧЕННОСТИ УЧЕБНОЙ КУРСАНТСКОЙ ГРУППЫ МВД РОССИИ 

 

 

2.1 Организация и методики исследования 

 

 

Для выявления сплоченности группы и их социально - психологических 

особенностей, проведено эмпирическое исследование. В нем приняли участие 

2 учебные группы 1 курса, 46 курсантов юридического института МВД России. 

Из них 36 юноши и 10 девушек в возрасте от 17 до 22 лет. 

Экспериментальная группа - 23 курсанта, которые участвовали в 

апробировании программы по формированию сплоченности и в 

диагностическом исследовании. 

Контрольная группа - 23 курсанта, которые участвовали только в 

диагностическом исследовании. 

База исследования: Сибирский юридический институт МВД России 

г. Красноярска, ул. Рокоссовского, д. 20. 

Методы исследования: определение индекса групповой сплочённости (тест 

К. Сишора); автоматический расчета t-критерия Стьюдента. Опишем их 

подробнее. 

Методика определения индекса групповой сплочённости (К. Сишора) 

выявляет уровень сплоченности группы респондентов. Опросник состоит из 5 

вопросов с несколькими вариантами ответов на каждый. Текст опросника 

изложен в приложении 1. Ответы кодируются в баллах: 

– максимальная сумма - 19 баллов; 

– минимальная - 5 баллов. 

Уровни групповой сплоченности определяются по следующим результатам: 

15,1 баллов и выше - высокая;  

11,6 - 15 балла - выше средней;  
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7 - 11,5 - средняя;  

4 - 6,9 - ниже средней;  

4 и ниже - низкая. 

Автоматический расчет t-критерия Стьюдента необходим для выявления 

различий между полученными данными респондентов до и после программы по 

формированию сплоченности учебной группы. 

Критерий Стьюдента направлен на оценку различий величин средний 

значений двух выборок, которые распределены по нормальному закону. Одним 

из главных достоинств критерия является широта его применения. Он может 

быть использован для сопоставления средних у связных и несвязных выборок, 

причем выборки могут быть не равны по величине. 

 

 

2.2 Первоначальные результаты исследования  

 

 

Первоначальные результаты индекса групповой сплочённости 

экспериментальной группы респондентов по тесту К. Сишора представлены в 

приложении 2.  

Таким образом, выявлено, что 48% курсантов МВД России 

экспериментальной группы испытывают низкую групповую сплоченность. Это 

означает, что они не чувствуют свою принадлежность к группе, наиболее 

отстранены от общих дел и задач, стараются в одиночку добиваться учебных 

успехов. Они не общительны, почти не взаимодействуют с другими курсантами. 

С легкостью сменили бы группу, если была необходимость.  

35% курсантов МВД России испытывают средний уровень сплоченности 

группы. Они участвую в большинстве видов учебной деятельности (совместные 

проекты, задачи, самодеятельности и т.д.). При предложении перейти в другую 

группу, несомненно, отказались бы. Взаимоотношения с курсантами и 

педагогами оценивают нормальными. К учебе относятся, как и все курсанты. 
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17% МВД России испытывают высокий уровень сплоченности группы. Они 

дружелюбны, поддерживают друг друга в учебе, у них прекрасные 

взаимопонимания с педагогами. Считают, что их группа сплоченная и не 

променяли бы ее на другую. Курсанты чувствуют себя членами учебного 

коллектива, всю учебную деятельность проводят сообща, поэтому не 

испытывают трудности в учебе. 

Проанализированные данные экспериментальной группы респондентов 

представлены на рисунке 2.1 в процентном соотношении. 

 

 

 

Рис. 2.1 Первоначальные результаты индекса групповой сплоченности 

экспериментальной группы по тесту К. Сишора (в %) 

 

 

Первоначальные результаты индекса групповой сплочённости контрольной 

группы респондентов по тесту К. Сишора представлены в приложении 3. 

 Таким образом, выявлено, что у курсантов МВД России контрольной 

группы средний уровень сплоченности составил 39%. Данные курсанты 

принимают участия в совместной учебной деятельности, их устраивают 
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взаимоотношения с курсантами и педагогами, ответственно подходят ко всем 

делам и заданиям.  

Высокий уровень сплоченности имеют 22%. Данные курсанты МВД России 

общительны, доброжелательны, проявляют понимание и поддержку в учебе, 

имеют отличные взаимопонимания с педагогами и курсантами.  

Низкую групповую сплоченность имеют 39% курсантов. Они отстранены от 

общих дел и задач, стараются в одиночку добиваться учебных успехов, почти не 

взаимодействуют с другими. Данные курсанты малообщительны, иногда 

участвуют в совместных видах деятельности сообща с учебной группой. 

Нейтрально относятся к учебе, преподавателям и однокурсникам.  

Проанализированные данные представлены на рисунке 2.2 в процентном 

соотношении. 

 

 

  

Рис. 2.2 Первоначальные результаты индекса групповой сплоченности 

контрольной группы по тесту К. Сишора (в %) 

 

 

Таким образом, в экспериментальной и контрольной группах групповая 

сплоченность выявлена низкая.  
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2.3 Разработка и апробация программы на формирование групповой 

сплоченности курсантской группы МВД России 

 

 

На основании анализа научной литературы и ознакомления со спецификой 

обучения курсантов в образовательной организации МВД России, нами была 

составлена программа, направленная на формирование групповой сплоченности 

курсантской группы МВД России. 

Программа в полном объеме представлена в приложении 4. 

Цель программы: формирование групповой сплоченности в курсантской 

группе МВД России. 

Достижение данной цели возможно в процессе реализации следующих 

задач: 

1. Формирование коммуникативных навыков в учебной группе. 

2. Развивать способность к самоанализу и пониманию других. 

3. Развитие умения конструктивно выражать чувства и эмоции. 

4. Способствовать развитию групповой сплоченности. 

5. Формирование благоприятного психологического климата. 

6. Формирование взаимодействия между курсантами, умения принимать 

помощь и помогать другим. 

Все эти задачи должны рассматриваться в совокупности, как единый 

комплекс, так как только целостное воздействие на личность студента - курсанта 

МВД России может привести к устойчивому изменению или формированию 

определенных психологических феноменов, в частности, сплоченности группы. 

Форма проведения: групповая. 

Участники: курсанты МВД России 1 курса. 

Данная программа рассчитана на 9 занятий. Продолжительность каждого 

занятия 3 часа. Частота встреч 3 раза в неделю. 

Методы: психогимнастические и релаксационные упражнения, игры и 

задания. 
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Структура занятий определена следующим образом: 

1. Вводная часть направлена на повышение интереса к занятию, на создание 

положительно - эмоционального фона. Вводится ритуал приветствия. Ритуалы 

приветствия - прощания является важным элементом работы с группой, 

позволяющим сплачивать студентов, создавать атмосферу группового доверия. 

Так же необходимым является информирование по регламенту предстоящего 

мероприятия (какие задания, упражнения будут, в чём суть и ориентировочное 

время по каждому). Озвучиваются нормы, правила занятия и акцентируется 

важность их соблюдения. Далее следует «разминка», целью которой является 

повышение уровня активности в группе, воздействие на эмоциональное 

состояние студентов. Разминочные упражнения позволяют активизировать 

студентов поднять их настроение, другие, напротив, направлены на снятие 

эмоционального чрезмерного возбуждения. При каждом последующем 

мероприятии проводится рефлексия прошлого занятия. Эта рефлексия предполагает, что 

студенты вспоминают, чем они занимались в последний раз, что особенно запомнилось, зачем они 

это делали. Психолог предлагает вспомнить, с кем они обсуждали эти упражнения после встречи, 

показывали ли другим людям и что из этого получилось, объясняет, как это могло помочь им в учебе 

или общении вне занятий. 

2. Основная часть занятия представляет собой совокупность 

психотехнических упражнений и приемов, направленных на решение задач. 

3. Заключительная часть состоит из подведения итогов, рефлексии и 

ритуала прощания. Рефлексия только что прошедшего занятия, предполагает, что студенты сами 

или с помощью психолога отвечают на вопрос, зачем это нужно, как это может помочь в жизни, 

проявляют эмоциональную связь друг с другом и ведущим. Рефлексия предполагает 

ретроспективную оценку в двух аспектах: эмоциональном (понравилось – не 

понравилось) и смысловом (почему это важно, зачем мы это делали). 

План программы по формированию групповой сплоченности представлен в 

таблице 2.1 ниже. 

 



Таблица 2.1 

План программы по формированию групповой сплоченности 

1 2 3 4 

№ 

занятия 

Цель Содержание упражнений Необходимые 

материалы 

1 Формирование 

сплоченности 

учебной группы.  

 

Правила. 

Упражнение 

«Приветствие» 

«Правда или ложь?» 

Релаксация «Уйти, чтобы 

остаться» 

Упражнение «Кто 

быстрее?».  

Карточки, 

шляпа, бумага 

для каждого 

участника и 

ручка, звуковое 

сопровождение, 

колонки, 

компьютер, 

мягкая игрушка. 

2 Формирование 

обстановки принятия 

и доверия в учебной 

группе, 

командообразование. 

Игра «Летний дождь». 

Упражнение «Иди ко мне». 

Игра «Кто сказал: «Ах!»? 

Упражнение. «Машина с 

характером». 

Упражнение 

«Завершение». 

Повязки на 

глаза. 

3 Продолжение 

создания обстановки 

принятия и доверия 

в группе, снятие 

эмоционального 

напряжения. 

Упражнение «Приветствие 

на сегодняшний день» 

Упражнение 

«Превращение кобры». 

Упражнение «Рассмотри 

предмет». 

Игра. «Люди – к людям». 

Упражнение «Анализ». 

Мяч, различные 

предметы. 



                                                                                         Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 

4 Формулирование 

членами группы 

осознать личные и 

групповые цели, 

выработка навыков 

сплоченных 

действий. 

 

Упражнение 

«Экстрасенс» 

Упражнение «Волшебная 

лавка». 

Упражнение «Контакт». 

Игра «Подъемный кран». 

Упражнение «Подарок». 

Стулья, 

скамейки. 

5 Создание условия 

для личностного 

роста и 

самопознания 

каждого члена 

группы. 

Упражнение «Сегодня 

замечательный день» 

Упражнение «Кто это?». 

Упражнение «Как я себя 

представляю». 

Дыхательная гимнастика 

«Глубокое дыхание 4 – 8 - 

8». 

Упражнение «Я хочу 

сказать». 

Карточки для 

каждого 

участника, ручки 

и карандаши, 

бумага. 

 

6 Развитие команды, 

формирование 

развивающей среды 

группы. 

Упражнение «Привет». 

Упражнение «Мой 

идеальный коллектив». 

Упражнение 2 «Развитие 

идеи». 

Упражнение «Трехликий 

эксперт». 

Упражнение «Черные и 

розовые очки». 

3 ватмана, 9 

маркеров, скотч, 

черные и 

розовые очки. 



                                                                                                 Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 4 

7 Формирование 

чувства 

поддержки и 

сотрудничества. 

Упражнение 

«Здравствуйте». 

Упражнение «Как дела? – 

Спасибо, хорошо». 

Игра «Буквенная 

хореография». 

Упражнение «Поддержка 

на доверие». 

Упражнение «Если бы я 

был волшебником». 

Повязка на глаза 

для каждого 

участника, 

карточки со 

словами, мягкая 

игрушка. 

8 Осознание права 

каждого на 

индивидуальность, 

принятие и 

уважение другого. 

Упражнение «Я рад тебя 

видеть». 

Упражнение 

«Абстрактные картинки» 

Игра «Я падаю!» 

Игра «Прекрасно, что ты 

здесь». 

Упражнение «Дерево». 

Ватман и 

фломастеры, 

музыкальное 

сопровождение, 

контурное 

изображение 

дерева на плакате, 

маркеры. 

9 Концентрация 

внимания на 

умении 

преодолевать 

возникающие 

трудности при 

помощи других и 

оказывать самому 

поддержку 

другим. 

Упражнение «Весёлый 

счёт». 

Упражнение «Разрешить 

себя нести». 

Игра «Архипелаг». 

Упражнение «Рисунок на 

спине». 

Упражнение «Рефлексия».  

Веревка, листы 

бумаги, 

карандаши, мягкая 

игрушка. 
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2.4 Контрольные результаты после апробирования программы по 

формированию сплоченности учебной группы 

 

 

Контрольные результаты индекса групповой сплочённости 

экспериментальной группы респондентов по тесту К. Сишора представлены в 

приложении 5.  

Сравнительные результаты до и после апробирования программы по 

формированию сплочения учебной экспериментальной группы респондентов 

представлены на рисунке 2.3 в процентном соотношении. 

 

 

 

Рис. 2.3 Сравнительные результаты до и после реализации программы по 

формированию сплочения учебной экспериментальной группы респондентов по 

тесту К. Сишора (в %) 

 

 

Таким образом, выявлено, что после апробирования программы у 

экспериментальной группы курсантов МВД низкая групповая сплоченность 

снизилась на 44% и составила 4%. Это означает, что курсанты стали более 

сплоченными.  

Индекс групповой 

сплоченности до 

апробирования программы

Индекс групповой 

сплоченности после 

апробирования программы
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Высокий 17% 57%
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Средний уровень сплоченности группы немного увеличился на 4% и 

составил 39%. Курсанты не хотели бы перейти в другую группу, имеют хорошие 

взаимоотношения со всеми. 

Индекс высокого уровня сплоченности группы значительно увеличился на 

40% и составил 57%. Курсанты стали более дружелюбны, общительны, 

поддерживают друг друга, данную группу не променяли бы на другую.  

Контрольные результаты индекса групповой сплочённости контрольной 

группы респондентов по тесту К. Сишора представлены в приложении 6.  

Сравнительные результаты до и после апробирования программы по 

формированию сплочения учебной контрольной группы респондентов 

представлены на рисунке 2.4 в процентном соотношении. 

 

 

 

Рис. 2.4 Сравнительные результаты до и после реализации программы по 

формированию сплочения учебной контрольной группы респондентов по тесту 

К. Сишора (в %) 

 

 

Таким образом, выявлено, что у курсантов МВД контрольной группы 

выявлены небольшие изменения. Высокий уровень сплоченности повысился на 

Индекс групповой 

сплоченности контрольной 

группы до апробирования 

программы

Индекс групповой 

сплоченности контрольной 

группы после 

апробирования программы

Низкий 39% 39%

Средний 39% 35%

Высокий 22% 26%
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4% и составил 26%. Возможно, данные курсанты, общаясь с однокурсниками 

почувствовали изменения во взаимоотношениях в лучшую сторону. Средний 

уровень сплоченности снизился на 4% и составил 35%. Низкий уровень остался 

такой же 39%. 

Далее мы применили автоматический расчет t-критерия Стьюдента, 

который необходим для выявления различий между полученными данными 

респондентов до и после программы по формированию сплоченности учебной 

группы. 

Значения: р = 0,05 (2,02) зона незначимости; р = 0,01 (2,69) зона значимости. 

Достоверность различий определены нами так: 

Н1 (зона значимости) достоверность различий; 

Н0 (зона незначимости) нет различий в данных. 

Результаты экспериментальной и контрольной группы представлены в 

таблице 2.2 ниже. 

 

 

Таблица 2.2 

Результат автоматического расчета t-критерия Стьюдента 

Шкалы Экспериментальная 

группа 

Контрольная группа 

Индекс групповой 

сплоченности 

4,5 Н1 0,1 Н0 

 

 

Автоматический расчет t-критерия Стьюдента в экспериментальной группе 

выявил различия, в контрольной группе различий нет. 

Тем самым мы доказали нашу гипотезу, о том, что разработанная нами 

программа по формированию групповой сплоченности положительно повлияет 

на учебную группу курсантов МВД России.  

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

На протяжении многих лет феномен сплоченности изучают представители 

разнообразных дисциплин в том числе и психология. Причиной этого служит то, 

что первоначально под сплоченностью понимали необходимое условие ровной 

и результативной деятельности группы. Сплоченность предполагает единство 

действий участников и выполнение поставленных задач, направленных на 

достижение общей цели. Сплоченность коллектива – это степень единства 

коллектива, проявляющаяся в единстве мнений, убеждений, традиций, характере 

межличностных отношений, настроений, а также в единстве практической 

деятельности. Сплоченная ученическая группа – это один из важнейших 

факторов воспитания личности студента. 

От того, насколько дружен и сплочен учебный коллектив, зависит 

психологическое состояние каждого учащегося. От степени сплоченности 

студентов зависит и степень усвоения учебного материала. Одним из социально - 

психологические мероприятия по сплочению учебного коллектива является 

социально-психологический тренинг. В нем можно применить разные методы, 

технологии, упражнения, задания, игры, дискуссии, просвещение, беседы на 

сплочение. Суть социально – психологического тренинга выражается в 

обеспечении перевода целей тренинга в реальные итоги через развитие и 

задействование творческого потенциала членов тренинга. Исходя из 

вышеперечисленных свойственных особенностей социально-психологического 

тренинга, можем сделать вывод, что может способствовать развитию групповой 

сплоченности в студенческой группе. 

Для выявления сплоченности учебных групп проведено эмпирическое 

исследование. В нем приняли участие 2 учебные группы 1 курса, 46 курсантов 

юридического института МВД России. Из них 36 юношей и 10 девушек в 

возрасте от 17 до 22 лет. Одна группа у нас экспериментальная, вторая 
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контрольная. Методы исследования: определение индекса групповой 

сплочённости (тест К. Сишора); автоматический расчета t-критерия Стьюдента. 

Первоначальные результаты индекса групповой сплочённости 

экспериментальной группы респондентов по тесту К. Сишора показали 

выраженный низкий уровень сплоченности. Это означает, что они не чувствуют 

свою принадлежность к группе, наиболее отстранены от общих дел и задач, 

стараются в одиночку добиваться учебных успехов. Они не общительны, почти 

не взаимодействуют с другими курсантами. С легкостью сменили бы группу, 

если была необходимость. Курсанты МВД России контрольной группы имеют 

низкую и среднюю сплоченность. На основании анализа научной литературы и 

ознакомления со спецификой обучения курсантов в образовательной 

организации МВД России, нами была составлена программа, направленная на 

формирование групповой сплоченности курсантской группы МВД России. Цель 

программы: формирование групповой сплоченности в курсантской группе МВД 

России. Программа рассчитана на 9 занятий. Частота встреч – 3 раза в неделю. 

Продолжительность каждого занятия 3 часа. Методы: психогимнастические и 

релаксационные упражнения, игры и задания. После апробирования программы, 

у контрольной группы курсантов МВД России низкая групповая сплоченность 

снизилась, а высокий значительно увеличился. Это означает, что курсанты стали 

более сплоченными. Курсанты стали более дружелюбны, общительны, 

поддерживают друг друга, данную группу не променяли бы на другую. У 

курсантов МВД России контрольной группы выявлены небольшие изменения. 

Тем самым мы доказали нашу гипотезу, о том, что разработанная нами 

программа повышает уровень групповой сплоченности учебной группы 

курсантов МВД России.
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Приложение 1 

Методика «Определение индекса групповой сплоченности Сишора». 

1) Как бы вы оценили свою принадлежность к группе? 

 – Чувствую себя ее членом, частью коллектива (5) 

 – Участвую в большинстве видов деятельности (4) 

 – Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3) 

 – Не чувствую, что являюсь членом группы (2) 

 – Живу и существую отдельно от нее (1) 

 – Не знаю, затрудняюсь ответить (1) 

2) Перешли бы вы в другую группу, если бы представилась такая возможность (без 

изменения прочих условий)? 

 – Да, очень хотел бы перейти (1) 

 – Скорее перешел бы, чем остался (2) 

 – Не вижу никакой разницы (3) 

 – Скорее всего остался бы в своей группе (4) 

 – Очень хотел бы остаться в своей группе (5) 

 – Не знаю, трудно сказать (1) 

3) Каковы взаимоотношения между членами вашей группы? 

 – Лучше, чем в большинстве коллективов (3) 

 – Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2) 

 – Хуже, чем в большинстве классов (1) 

 – Не знаю, трудно сказать (1) 

4)Каковы у вас взаимоотношения с руководством? 

 – Лучше, чем в большинстве коллективов (3) 

 – Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2) 

 – Хуже, чем в большинстве коллективов (1) 

 – Не знаю. (1) 

5)Каково отношение к делу (учебе и т.п.) в вашем коллективе? 

 – Лучше, чем в большинстве коллективов (3) 

 – Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2) 

 – Хуже, чем в большинстве коллективов (1) 

 – Не знаю (1) 



Приложение 2 

Табл. 1, п. 2 

Первоначальные результаты индекса групповой сплочённости 

экспериментальной группы по тесту К. Сишора 

№ респондента Общий балл Индекс групповой сплоченности 

1.  9 Средний  

2.  4 Низкий 

3.  3 Низкий 

4.  15 Выше среднего 

5.  4 Низкий 

6.  8 Средний 

7.  2 Низкий  

8.  9 Средний 

9.  3 Низкий  

10.  7 Средний 

11.  15 Выше среднего 

12.  17 Высокий 

13.  8 Средний  

14.  14  Выше среднего 

15.  1 Низкий  

16.  6 Ниже среднего 

17.  16 Высокий 

18.  3 Низкий  

19.  16 Высокий 

20.  17 Высокий 

21.  14 Выше среднего 

22.  16 Высокий 

23.  6 Ниже среднего 

 

 



Приложение 3 

Табл. 1, п. 3 

Первоначальные результаты индекса групповой сплочённости контрольной 

группы по тесту К. Сишора 

№ респондента Общий балл Индекс групповой сплоченности 

1.  9 Средний  

2.  14 Выше среднего 

3.  16 Высокий  

4.  15 Выше среднего 

5.  14 Выше среднего 

6.  8 Средний 

7.  16 Высокий 

8.  9 Средний 

9.  15 Выше среднего 

10.  7 Средний 

11.  14 Выше среднего 

12.  17 Высокий 

13.  8 Средний  

14.  8 Средний  

15.  15 Выше среднего 

16.  15 Выше среднего 

17.  16 Высокий 

18.  8 Средний 

19.  3 Низкий  

20.  3 Низкий  

21.  14 Выше среднего 

22.  16 Высокий 

23.  6 Ниже среднего 

 



Приложение 4 

Программа на формирование групповой сплоченности 

Занятие 1. 

Цель: формирование сплоченности учебной группы.  

Организационный момент. Правила занятий: 

«Здесь и теперь». Этот принцип говорит нам о том, что мы обговариваем только то, что 

происходит в данный момент. Кроме специально оговоренных случаев запрещаются проекции 

в прошлое и в будущее. 

«Искренность и открытость». Самое главное в группе – не лицемерить и не лгать. Чем 

более откровенными будут рассказы о том, что действительно волнует и интересует, чем более 

искренним будет предъявление чувств, тем более успешной будет работа группы в целом.  

«Принцип Я». Основное ваше внимание должно быть сосредоточено на процессах 

самопознания, на самоанализе и рефлексии. Даже оценка поведения другого члена группы 

должна осуществляться через высказывание собственных возникающих чувств и 

переживаний. Запрещается использовать рассуждения типа: «мы считаем...», «у нас мнение 

другое...» и т. п. 

«Активность». Поскольку психологический тренинг относится к активным методам 

обучения и развития, такая норма, как активное участие всех в происходящем на тренинге, 

является обязательной. 

«Конфиденциальность». Все, о чем говорится в группе относительно конкретных 

участников, должно остаться внутри. 

Упражнение «Приветствие». Цель: Приветствие участников в необычной форме. 

Оборудование и материалы: шляпа, карточки со словами. 

Инструкция: Заранее приготовлены карточки, где написано слово «здравствуйте» на 

разных языках. Количество карточек должно быть равно количеству участников. Члены 

группы встают в круг. Психолог проходит по кругу, держа в шляпе заготовленные карточки, 

и пусть каждый участник вытащит, не глядя по одной карточке. Членам группы предлагается 

прогуляться по комнате и при этом здороваться с каждым встречным: сначала 

поприветствовать, затем назвать собственное имя.  

В заключение участникам предлагается кратко обменяться впечатлениями. 

Карточка участника игры «Добрый день, шалом, салют!». 

Италия: Bon giorno. Швеция: Gruezi. США: Hi. Англия: Hello. Германия: Guten Tag. Испания: 

Buenos Dias. Гавайи: Aloha. Франция: Bonjours.Salut. Малайзия: Selamat da tang. 

Россия:Здравствуй. Чехия: Dobry den. Польша: Dzien. Израиль: Shalom. Египет: Asalamu 

Aleikum. Чероки (США): Schijou. Финляндия: Hyva paivaa. Дания:Goddag. Турция: Merhaba. 



Продолжение приложения 4 

Основная часть. 

Упражнение «Правда или ложь?». Цель: усиление групповой сплоченность и создает 

атмосферу открытости. Оборудование и материалы: бумага для каждого участника и ручка.  

Инструкция: Члены группы садятся по кругу; у каждого должны быть наготове бумага и 

карандаш. 

1. Предложите участникам написать три предложения, относящиеся лично к ним. Из 

этих трех фраз две должны быть правдивыми, а одна — нет. 

2. Один за другим каждый участник зачитывает свои фразы, все остальные пытаются 

понять, что из сказанного соответствует действительности, а что — нет. При этом все мнения 

должны обосновываться. 

3. Посоветуйте авторам фраз не спешить со своими комментариями и внимательно 

выслушать догадки разных игроков. Ведь это прекрасная возможность понять, как человек 

воспринимается со стороны. 

Релаксация «Уйти, чтобы остаться». Цель: расслабление, настрой на позитивные эмоции. 

Оборудование и материалы: звуковое сопровождение, колонки, компьютер. 

Инструкция: Ведущий просит подопечных представить, что они сейчас находятся в 

любом другом месте, которое им нравится. Оттуда они «вернутся» отдохнувшими, и вы вместе 

сможете продолжить работу. Он говорит им следующее: 

Садитесь поудобнее и закройте глаза. Сделайте три глубоких выдоха. Вспомните 

момент, когда вы ощущали состояние полной удовлетворенности. Вспомните, как вы тогда 

ощущали себя. Как двигались? Как дышали? Есть ли какая-нибудь поза, соответствующая 

этому состоянию? Примите эту позу и сделайте три глубоких вдоха и выдоха, представив свое 

дыхание как три огромных волны, на гребне которых вы находитесь и которые уносят вас 

глубоко в ваш внутренний мир. Теперь в ваших фантазиях идите в то место, где вы чувствуете 

себя лучше всего, где нет проблем, напряжения, а все окружающее радует глаз. Это может 

быть место, которое вы знаете, или место, существующее только в вашей фантазии. Когда вы 

окажетесь там, осмотритесь: какие цвета вокруг, какие формы имеют окружающие вас вещи, 

тепло здесь или холодно, как вы здесь дышите? Какие звуки вы слышите, что можете 

потрогать? Хочется ли вам походить, посидеть или полежать в этом месте? Вам понравилось 

бы что-то делать здесь или вы просто наслаждаетесь атмосферой этого места? Осваивайтесь 

здесь, испробуйте все возможности, какие вам дает это место (1 минута). 

Вдруг вы замечаете лежащий на видном месте подарок. Это подарок для вас. Подойдите 

ближе, потрогайте его, рассмотрите со всех сторон. Исследуйте его, подумайте, что вы 

сможете с ним сделать. Попробуйте сжиться с ним, полюбить его (1 минута). 



Продолжение приложения 4 

Игра «Кто быстрее?». Цель: сплочение коллектива. 

Группа выполняет задания быстро и четко. 

Инструкция: Постройте, используя всех игроков команды. 

- квадрат; 

- треугольник; 

- круг; 

- ромб; 

- угол; 

- букву; 

Можно использовать некоторые усложнения, например, построить в полной тишине, с 

закрытыми глазами и т.д. 

Завершающая часть.  

Упражнение «Рефлексия». Цель: анализ пройденного занятия, выявление 

положительного или отрицательного отношения, возможность открытия ребятами своих 

эмоций, чувств и переживаний. Оборудование и материалы: мягкая игрушка. 

Инструкция: Участнику вручается мягкая игрушка и ему предлагается поделиться 

своими впечатлениями, рассказать, что понравилось и что не понравилось на занятии, перед 

ним открывается возможность высказаться, пожелать что-то доброе кому-либо из участников. 

После того как один поделиться своими мыслями, игрушка передается следующему участнику 

и так далее. Важно соблюдать правило круга, когда кто-то говорит, другие участники круга не 

имеют возможности перебивать и высказываться.  

Занятие №2. 

Цель: формирование обстановки принятия и доверия в учебной группе. 

Организационный момент. 

Игра «Летний дождь». Цель: взаимодействие всей группы, выработка ощущение единой 

команды. 

Инструкция: Члены группы должны образовать как можно более правильный круг. Как 

только это удалось, все поворачиваются направо, так что теперь все игроки стоят друг за 

другом на расстоянии вытянутой руки. Расскажите группе, что в этом упражнении каждый 

сможет услышать шум и шорохи летнего проливного дождя. И чем лучше будет 

взаимодействие в группе, тем прекраснее будет ощущение от игры. Встаньте сами в круг 

вместе с группой и продемонстрируйте движения рук, которые производят желаемые шорохи: 

положите ладони на спину стоящего впереди игрока, приблизительно в районе лопаток, и 

опишите ими круг. 
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Возникший шорох соответствует ветру, предшествующему проливному дождю (фаза А); 

• потихоньку начните нежно похлопывать кончиками пальцев по спине партнера, 

чередуя при этом обе руки. Это начало дождя (фаза В); 

• теперь начинайте барабанить ладонью по спине партнера (фаза С); 

• вернитесь к фазе В; 

• перейдите к фазе А; 

• остановитесь, пусть руки спокойно полежат на спине партнера. 

Объясните группе, что это упражнение дает потрясающий эффект, если при этом все 

закроют глаза. Начинайте игру с фазы А. Стоящий перед вами игрок «передает» это движение 

дальше – участнику, стоящему перед ним, и т. д., пока оно не вернется к Вам. Когда вы 

почувствуете, как руки партнера совершают круги по Вашей спине, начинайте фазу В, и так 

далее, пока последовательность не дойдет до конца. (Каждый продолжает выполнять 

движение, которое он чувствует своей спиной, до тех пор, пока не получит новый сигнал). 

Основная часть. 

Упражнение «Иди ко мне». Цель: оценка потенциала доверия между участниками 

группы. Оборудование и материалы: Просторная комната, повязки на глаза. 

Инструкция: Участники образуют пары. Один партнер закрывает глаза. Другой встает 

напротив него на расстоянии примерно 3 - 4 м. Как только один партнер закроет глаза, второй 

начинает медленно подходить к нему, пока первый не поднимет руки ладонями наружу и не 

скажет «Стоп». В заключение оба меняются ролями и повторяют эксперимент. 

Затем в течение 5 минут партнеры обсуждают то, что они испытали: что побудило 

«слепого» игрока сказать «Стоп»? Насколько близко я позволяю другим подойти ко мне? 

Насколько близко я хотел подпустить к себе своего партнера? 

Игра «Кто сказал: «Ах!»?» Цель: помочь развить у игроков взаимное доверие и чувство 

защищенности. 

Инструкция: Отодвиньте столы и стулья в сторону и освободите место для игры. 

Участники расходятся по комнате, закрывают глаза и поднимают руки на уровень груди 

ладонями наружу. После того как они защитили себя подобным образом, начинается их 

передвижение по комнате. Разговаривать нельзя. Ведущий не участвует в игре. Он уверенно 

говорит членам группы о том, что внимательно следит за всеми перемещениями по комнате и 

не допустит резких столкновений игроков. Подчеркните, что участники должны двигаться 

очень медленно и стать максимально чувствительными, столкновений. Каждый старается, 

увертываясь по возможности от окружающих, точно чувствовать, когда другие участники 

находятся вблизи него. Во время движения игроки должны стараться дотронуться до плеч 



Продолжение приложения 4 

партнеров. Игрок, до которого дотронулись, должен сказать: «Ах!». Услышав этот возглас, 

участники еще 5 секунд продолжают свое движение, а затем останавливаются и открывают 

глаза. После того как в группе прозвучало «Ах!», участники уже не пытаются дотронуться 

друг друга, а если это все-таки произошло, то все молчат. Теперь члены группы должны 

отгадать, кто сказал: «Ах!». 

Упражнение. «Машина с характером». Цель: выработка умений работать в команде, 

прислушиваться к коллективу. 

Ход упражнения: Вся группа должна построить воображаемую машину. Ее детали – это 

только слаженные и разнообразные движения и возгласы игроков. При этом каждому 

участнику придется внимательно следить за действиями других членов команды. Во время 

игры нельзя разговаривать. После того, как машина сложена, попробуйте передвинуться 

направо, налево. Машина должна ускориться до максимума, а потом, замедлившись, 

остановиться. 

Вопросы: 

1) В какой момент вы стали частью воображаемой машины? 

2) За что отвечала ваша часть машины? 

3) Сложно ли было двигаться вместе с остальными частями машины? 

Заключительная часть. 

Упражнение «Завершение». Цель: анализ пройденного занятия, создания условий для 

открытого общения, повествования ребятами своих эмоций, чувств и переживаний. 

Инструкция: Пусть каждый участник закончит фразу: «Когда я буду вспоминать о 

сегодняшнем дне, то вспомню в первую очередь...» Для этого упражнения тоже можно взяться 

за руки. 

Занятие №3. 

Цель: продолжение создания обстановки принятия и доверия в группе. Снятие 

эмоционального напряжения. 

Организационная часть. 

Упражнение «Приветствие на сегодняшний день». Цель: формирование доверительного 

стиля общения в процессе налаживания контактов; создание позитивных эмоциональных 

установок на доверительное общение. Оборудование и материалы: мяч. 

Инструкция: Начнем нашу работу с высказывания приветствия друг друга пожелания на 

сегодняшний день. Например, «Я рад тебя видеть, и хочу сказать, что ты выглядишь 

великолепно». Вы бросаете мяч тому, кому адресуете пожелание и одновременно говорите 

его. Тот, кому бросили мяч, в свою очередь бросает его следующему, высказывая ему 
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пожелания на сегодняшний день. Будем внимательно следить за тем, чтобы мяч побывал у 

всех, и постараемся никого не пропустить. 

Основная часть. 

Упражнение «Превращение кобры». Цель: увеличение доверия и сплоченности группы. 

Инструкция: Отодвиньте столы и стулья в сторону и освободите место для игры. Группа 

становится в круг посередине комнаты. Каждый кладет руки на плечи впереди стоящего. 

Расскажите игрокам, что эта игра основана на старой бразильской легенде. Положение, в 

котором сейчас стоит группа, называется «Стеклянная кобра». Оно символизирует народ. 

Стеклянная кобра разобьется на много мелких кусков, но отдельные ее части снова соберутся 

вместе. И когда отдельные «фрагменты», слабые сами по себе, объединятся, они станут 

мощными и сильными, ибо в результате трудного процесса совместного роста превратятся в 

опасную кобру из стали. Участники закрывают глаза и с помощью рук исследуют спину 

стоящего впереди игрока, пытаясь запомнить свои ощущения. Впоследствии именно эти 

ощущения окажутся весьма полезными. Затем каждый отнимает руки и с закрытыми глазами 

покидает круг. В течение 1 минуты «осколки» стеклянной кобры бродят по комнате. Дайте 

сигнал к объединению. Не открывая глаз, группа пытается воссоздать круг в первоначальном 

виде. Чтобы игроки смогли расслабиться и, следовательно, выполнять упражнение с большей 

эффективностью, скажите им, что в этой игре нет временных ограничений. Как и в 

бразильской легенде, процесс появления стальной кобры может длиться достаточно долгое 

время. Подчеркните, что вы наблюдаете за действиями участников. Помогите слишком далеко 

ушедшим «отдельно путешествующим» членам группы: осторожно верните их назад. 

Упражнение «Рассмотри предмет». Цель: снятие напряжения, осмысление 

окружающего, отвлечение от проблем. Оборудование и материалы: различные предметы.  

Инструкция: Участникам предлагается выбрать из предложенных ведущим или найти 

какой-либо небольшой предмет, который их заинтересует своим внешним видом, и взять его 

в руки. 

«Сядьте удобно, расслабьтесь и просто внимательно посмотрите на тот предмет, 

который находится у вас в руках. Сконцентрируйтесь на нем. Сейчас для вас существует 

только этот предмет, все остальное отошло на задний план... Чем вас заинтересовал этот 

предмет?.. Разглядите, каковы его цвет, форма? Каков он на ощупь?.. Осмотрите его со всех 

сторон, во всех деталях... Сконцентрируйтесь на минуту-другую на этом предмете, заметьте 

такие его особенности, которые не видны на первый взгляд...». 

Смысл упражнения:  

«Вот видите, как много интересного можно обнаружить даже в самой простой вещи, если 
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на нее внимательно посмотреть! Мы куда-то бежим, тревожимся, суетимся и просто отвыкли 

глядеть на то, что нас окружает. Хотите расслабиться, почувствовать себя спокойно и 

уверенно – остановите на минуту свою суету, откройте пошире глаза и просто внимательно 

разглядите то, что находится вокруг. И вы наверняка увидите много интересного и 

необычного...». 

Обсуждение. Каждый участник демонстрирует свой предмет и рассказывает, что 

интересного ему удалось заметить при его детальном рассмотрении. 

Игра. «Люди – к людям». Цель: сплочение команды, преодоление напряжения.  

Ход упражнения: После произнесения ведущим фразы «Люди – к людям», играющие 

распределяются по парам. Затем играющие выполняют все команды ведущего (типа «ухо – к 

плечу», «Правая нога – к левой руке» и т. п.). После произнесения ведущим фразы «Люди – к 

людям», играющие должны вновь перераспределиться по парам. Цель ведущего – найти себе 

пару. Тот, кто остался без пары становится ведущим. 

Вопросы: 

1) Легко ли было выполнять это упражнение? 

2) Что было интереснее – быть ведущим или работать в паре? 

Завершающая часть. 

Упражнение «Анализ». Цель: анализ пройденного занятия, создания условий для 

открытого общения, повествования ребятами своих эмоций, чувств и переживаний. 

Инструкция: Пусть каждый участник начнет фразу, которая заканчивается так: «... и 

поэтому сегодня я стал чуточку сильнее». 

Занятие №4. 

Цель: формулирование членами группы осознать личные и групповые цели, выработка 

навыков сплоченных действий. 

Организационная часть. 

Упражнение «Экстрасенс». Цель: активизирование знания друг о друге, создание 

атмосферы доброжелательности и взаимной заинтересованности. 

Инструкция: В шутливом ключе ведущий предлагает участникам поупражняться в 

экстрасенсорных способностях. Для этого каждый участник по очереди должен: 

а) расслабиться, откинувшись в своём кресле или на своём стуле; 

б) закрыть глаза; 

в) сосчитать про себя до семи; 

г) во время счета попробовать вызвать образ кого-либо из участников и угадать его 

состояние; 
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д) по окончании счета огласить свое суждение, не называя имён и не указывая на 

кого - то конкретно. 

Ведущий делает разъяснение, сообщая, что суждение может быть обо всём: о 

психическом состоянии кого-то из присутствующих, о его мыслях, настроении что-то сделать 

или не сделать. Ведущий первым показывает пример. Он закрывает глаза, считает про себя до 

семи, потом открывает глаза и говорит что-то вроде следующего: 

- Мне показалось, что у кого-то из участников сейчас сильно болит зуб. 

- Мне было видение, что сразу двое участников тренинга не выспались, им очень хочется 

зевнуть. 

- Как мне кажется, кому-то сейчас очень хочется курить. 

- Я думаю, у одного из нас дома осталась голодная кошка, и он об этом переживает. 

Если упражнение очень понравилось участникам, его можно повторить и на следующий 

день. 

Основная часть. 

Упражнение «Волшебная лавка». Цель: участники могут сосредоточиться на 

существенных для них жизненных целях. 

Инструкция: Вы сможете высказать любое желание и, как в сказке, взвесить, чего это 

желание будет вам стоить. Я прошу вас устроиться поудобнее. Несколько раз глубоко 

вдохните и выдохните, и полностью расслабьтесь. 

Представьте себе, что вы идете по узенькой тропинке через лес. Вообразите окружающий вас 

ландшафт. Осмотритесь вокруг. Сумрачно или светло в окружающем вас лесу? Что вы 

слышите? Какие ароматы вы ощущаете? Что еще вы чувствуете? Внезапно тропинка 

поворачивает и выводит вас к какому - то старому дому. Вам становится интересно, и вы 

заходите внутрь. Стены оборудованы стеллажами и выдвижными ящиками, как в мелочной 

лавке. Повсюду стоят стеклянные сосуды, банки, коробки. Это действительно старая лавка, 

причем волшебная. Теперь представьте себе, что я – продавец в этой лавке. Добро пожаловать! 

Здесь вы можете получить все, чего вы хотите от жизни. Но есть одно правило: за выполнение 

каждого желания вы должны отдать что-либо или от чего-то отказаться. Тот, кто пожелает 

воспользоваться волшебной лавкой, может подойти ко мне и сказать, чего он хочет. Я задам 

ему только один вопрос: «Что ты отдашь за это?». 

Он должен решить, готов ли он отдать что - либо, и что именно это будет. Я больше 

ничего говорить не буду. Через некоторое время ко мне сможет подойти следующий член 

группы.  

В заключение мы обсудим, что каждый из нас пережил.   
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Упражнение «Контакт». Цель: установление отношений между теми членами группы, 

которые ранее по каким-то причинам избегали друг друга. 

Инструкция: Участники разбиваются на пары. Партнеры не должны быть приятелями, 

хорошо знающими друг друга. Партнеры садятся друг напротив друга и устанавливают 

контакт глазами. Затем каждый из них по очереди в течение приблизительно 3 минут 

рассказывает другому, в чем он чувствует сходство с ним. Он начинает предложение 

следующими словами: «Я похож на тебя, потому что...» (мы оба честолюбивы... мы оба 

старшие дети в семье... я в той же мере интроверт, что и ты...). В то время как один из 

партнеров говорит, второй слушает его молча, без комментариев. Через 3 минуты партнеры 

меняются ролями. После этого партнеры говорят о своих различиях. В этом случае 

предложения должны начинаться так: «Я не такой, как ты, потому что...-» (Я не такой, как ты, 

потому что я старше и знаю, что значит руководить коллективом...», «Я не такой, как ты, 

потому что я интересуюсь живописью и вопросы эстетики для меня — всегда важная тема в 

разговоре...»). Опять говорит только один из партнёров, второй же внимательно его слушает. 

Они меняются ролями через 3 минуты. Теперь партнеры могут вместе установить: 

• В чем их мнения и жизненные позиции совпадают? 

• Что осталось непонятым? 

• Что нового каждый узнал о своем партнере? 

 Игра «Подъемный кран». Цель: развитие групповой сплоченности, выработка навыков 

сплоченных действий. 

Инструкция: Один из участников игры ложится на пол (стулья, скамейку), а остальные 

участники поднимают его, поддерживая каждый одной рукой. При дружных совместных 

условиях группа легко поднимает любого участника, даже самого грузного. Те, кого 

поднимают, придумывают себе роль и сообщают ее всем. Роли могут быть следующими: 

тренер победившей команды; полковник, выигравший битву; балерина, взметнувшаяся ввысь 

в танце; пловец, поднявшийся на гребень волны; облако, летящее по небу в жаркий день; 

бревно на субботнике; прыгун, зависший над планкой; цветок лотоса на поверхности озера и 

т. д. 

Заключительная часть. 

Упражнение «Подарок». Цель: завершить занятие на положительной эмоциональной 

ноте. 

Ведущий: «Давайте подумаем, что мы могли бы подарить Вашей группе, чтобы 

взаимодействие в ней стало еще эффективнее, а отношения в ней – более сплоченными? 

Давайте скажем, что каждый из нас дарит группе. Я, например, дарю вам оптимизм и
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взаимное доверие». Далее каждый из участников высказывается, что он хотел бы подарить 

группе. «Давайте наградим себя за успешное плавание аплодисментами!». 

Обсуждение занятия: что понравилось? Что изменилось в группе? Что было тяжело? 

Занятие №5. 

Цель: создание условия для личностного роста и самопознания каждого члена группы. 

Организационная часть. 

Упражнение «Сегодня замечательный день» Цель: приветствие друг друга, установление 

позитивного настроя на работу. 

Инструкция: Ребятам предлагается сесть в круг и по кругу соседу справа обращаться с 

фразой: «Привет, (имя соседа), сегодня замечательный день, потому что…». 

Основная часть. 

Упражнение «Кто это?». Цель: создание ситуации, в которой человек не только лучше 

узнает себя, но и понимает, насколько верно его воспринимают окружающие. Оборудование 

и материалы: карточки для каждого участника, ручки и карандаши. 

Инструкция: Раздайте участникам карточки-бланки. Каждый должен написать на своей 

карточке три качества, которые, по его мнению, характерны для него. На карточках не надо 

писать свое имя. Затем все карточки перемешиваются. Каждый подходит, вытаскивает одну, 

читает то, что написано на карточке и высказывает предположение, каким должен быть 

человек, наиболее соответствующий написанным на карточке качествам: это мужчина или 

женщина, каковы его возраст, профессия, темперамент, семейное положение и т. д. Кроме 

того, этот участник пытается угадать, кто из группы мог описать себя этими качествами. 

Группа обсуждает возможные варианты. Каждый участник, естественно, знает, когда говорят 

о его собственной карточке. Он может сравнить свое представление о себе с представлениями 

всей группы, но может и не признаваться в своем авторстве, если этого не захочет. Однако 

если группа прямо спрашивает участника, не он ли является автором этой карточки, то обычно 

большинство участников признаются в этом.  

Время выполнения: 20 минут. 

Упражнение «Как я себя представляю». Цель: помогает участникам выяснить, насколько 

их представления о себе расходятся с мнением о них окружающих. Оборудование и 

материалы: чистая бумага, карандаши. 

Инструкция: Каждый берет бумагу и карандаш и описывает впечатление, которое, как 

ему кажется, он производит на других в группе. Все это должно писаться быстро, спонтанно 

и без изысков, без работы над оттачиванием текста.  Участники разбиваются на подгруппы по 

три человека, и в течение 10 минут все трое должны прочитать написанное и выслушать 
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комментарии от остальных. 

Дыхательная гимнастика «Глубокое дыхание 4 - 8 - 8». Это упражнение повышает 

уровень кислорода во всем организме, снимает напряжение. 

Сядьте на стул со спинкой или лягте на спину на кровать. Вдыхайте через нос в течение 

4 секунд. Постарайтесь задержать дыхание на 8 секунд. Медленно выдыхайте через 

сложенные в трубочку губы (будто задуваете свечи) в течение 8 секунд. Отдохните 1 – 2 

секунды и повторите упражнение 3 раза. 

Завершающая часть. 

Упражнение «Я хочу сказать». Цель: анализ пройденного занятия, выявление 

положительного или отрицательного отношения, возможность открытия ребятами своих 

эмоций, чувств и переживаний, возможность объективно узнать о достоверных мнениях (так 

как задание выполняется анонимно). 

Инструкция: Каждый участник продолжает фразу, начинающуюся со слов: «Я хочу 

сказать, что…» - говорит, что хочет сказать о дне, о настроении, о занятии и т.д.  

Занятие №6. 

Цель: развитие команды, формирование развивающей среды группы. 

Организационная часть. 

Упражнение «Привет». Цель: создание комфортного психологического климата в 

группе. 

Инструкция: Участники рассчитываются на 1-й 2-й, образуют внутренний и внешний 

круг. Каждый участник внутреннего круга стоит в паре с участником внешнего круга – 

положение «карусель». Внутренний крут неподвижен. По команде ведущего пары 

приветствуют друг друга, затем представители внешнего круга переходят к соседу слева и т.д. 

Поприветствовать можно, рассказав какой-нибудь интересный случай из жизни или просто 

пожелать хорошего дня. 

Основная часть. 

Упражнение «Мой идеальный коллектив». Цель: формирование командообразования, 

видения своего коллектива с положительной стороны. 

Материалы: 3 ватмана, 9 маркеров, скотч. 

Ход упражнения: Исходное положение участников: 3 группы, отделенных друг от друга. 

Задание: каждой команде нарисовать картину «Мой идеальный коллектив». Правила: у вас 

есть 5 минут на обсуждение тактики выполнения задания. По истечении времени обсуждения 

команды одновременно приступают к выполнению задания. За сказанное слово – штраф 

(2 минуты на выполнение задания). 1 - 2 человека представляют картину, аргументируя ее не 
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 более 2 минут. 

Упражнение «Развитие идеи». Цель: закрепление умения одобрять партнера, 

демонстрировать ему свое уважение и готовность к сотрудничеству. 

Инструкция: Эффективно работающие команды отличаются тем, что обращают внимание на 

идеи и предложения, высказываемые различными членами группы. Это внимание означает, 

что команда признает ценность любой идеи и любого человека. Разъясните членам группы 

цель этого упражнения. Прежде всего объясните, как будет проходить упражнение. Два 

участника разговаривают между собой. Каждый из них должен соглашаться со всем, что 

говорит ему собеседник, что бы тот ни сказал. Игрок №1 начинает беседу. Игрок №2 одобряет 

это высказывание, начиная свое предложение словами: «Да, и еще...» Первый игрок тоже 

соглашается со вторым и добавляет что-то свое: «Да, и еще...» Если первый игрок, например, 

говорит: «Пойдем в кино», второй игрок может, к примеру, сказать: «Да, и возьмем большую 

плитку шоколада с начинкой». Игрок №1 продолжает: «Да, и помимо того, попкорн». Игрок 

№ 2 отвечает: «Да, и еще я хочу, чтобы соленый». Таким образом, идет некое нарастание, 

поскольку каждое предложение подхватывается и продвигается дальше. Как правило, такой 

диалог неизбежно заканчивается комической ситуацией. Предложите группе несколько 

ситуаций, которые именно таким образом должны быть обсуждены участниками в парах: 

затем все разбиваются на пары и выполняют упражнение одновременно. Через 2 - 3 минуты 

участники должны образовать новые пары так, чтобы у каждого из них была возможность 

поговорить с разными партнерами. После завершения упражнения подведите итоги. 

Упражнение «Трехликий эксперт». Цель: стимулирование способности к импровизации, 

внимание к словам другого, развитие доверия. 

Инструкция: Выбирается эксперт и публика просит его ответить на возникшие вопросы. 

Этот эксперт будет «трехликим» – его составят трое игроков, которые будут отвечать на 

вопросы, но говорить смогут только по очереди и по одному слову. Группа садится 

полукругом, трое желающих встают напротив в ряд. Каждый из них получает свой номер: 1, 

2 или 3. Прокомментируйте ситуацию в жанре конферанса: «Я хотел бы предложить вашему 

вниманию сенсацию – трехголового эксперта по всем вопросам. Вы действительно сможете 

задать ему любые интересующие вас вопросы. Вопрос может быть серьезным, например: «Как 

стать лучше, чем я есть?» – или совершенно пустяковым: «Как есть булочки в постели, чтобы 

меня потом не беспокоили крошки?» Эксперт ответит на каждый вопрос, причем задействуя 

все три головы. Каждая голова будет произносить по одному слову. Одна из голов начинает, 

вторая продолжает, затем третья, и так дальше, пока предложение не будет закончено. Начать 

отвечать может, и игрок номер 3, тогда продолжает игрок номер 1 и т. д.».   
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Эксперты произносят по одному слову, не заботясь о том, каким может получиться 

окончательный ответ. Они должны просто говорить друг за другом, следя, правда, за тем, 

чтобы ответ попадал в тему. Каков вопрос, таков ответ: ответы могут быть такими же 

невразумительными или, наоборот, вполне внятными, как и вопросы – в зависимости от того, 

позволяет ли это тема. 

Хороший эксперт помнит об уже сказанных словах и выдерживает общий тон и 

интонацию ответа. Когда Ответ закончен, трехголовый эксперт произносит загадочно: 

«Пожалуйста, следующий вопрос». Это предложение, в отличие от остальных, произносится 

всеми тремя головами одновременно. Определите для каждой команды по три вопроса. Затем 

выходит следующий «эксперт». 

Завершающая часть. 

Упражнение «Черные и розовые очки». Цель: анализ Результатов пройденного занятия, 

выявление положительного или отрицательного отношения, возможность открытия ребятами 

своих эмоций, чувств и переживаний. 

Инструкция: Ребятам предлагается по кругу передавать очки черные и розовые. Задача 

перед каждым участником надеть либо черные, либо розовые очки – по своему выбору. 

Каждый должен назвать, соответственно, отрицательную или положительную характеристику 

обсуждаемого занятия. 

Оборудование и материалы: черные и розовые очки. 

Занятие №7. 

Цель: Формирование чувства поддержки и сотрудничества. 

Организационный момент. 

Упражнение «Здравствуйте». Цель: установление хорошего настроя на работу, 

формирование традиции доброго отношения друг к другу, концентрация внимания, 

образование доверительного отношения. 

Инструкция: Участники игры становятся в круг. Ведущий предлагает ребятам 

поздороваться со своими соседями справа и слева определенным способом. Например, как 

принято в некоторых странах, при этом он называет страну и принятый способ приветствия. 

Варианты приветствий: в России принято пожимать друг другу руку; в Италии – горячо 

обниматься; в Бразилии – хлопать друг друга по плечу; в Зимбабве – трутся спинами; в 

Македонии – здороваются локтями; в Никарагуа – приветствуют друг друга плечами; у 

австралийских аборигенов принято тройное приветствие: а) хлопнуть по ладоням; б) 

подпрыгнуть; с) толкнуть бедром. 

Основная часть. 
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Упражнение «Как дела? – Спасибо, хорошо». Цель: развитие кооперации внутри группы, 

умение членов команды замечать и понимать особенности других людей. Оборудование и 

материалы: повязка на глаза для каждого участника. 

Инструкция: Отставьте в стороны столы и стулья, чтобы освободить достаточно места. 

Участники закрывают глаза или надевают повязки. Все встают в ряд плечом к плечу и 

поворачиваются лицом к ведущему. Вы при этом должны что-то говорить, чтобы участникам 

было легче определить Ваше местонахождение. После этого участники рассчитываются по 

порядку, и каждый запоминает свой номер. Если группа до этого не выполняла упражнения 

подобного типа (когда участники действуют с закрытыми глазами), кратко расскажите о 

технике безопасности. Обязательно сообщите участникам, что Вы лично будете следить за их 

безопасностью. Взаимное доверие является необходимым условием выполнения этого 

упражнения. После того как все закрыли глаза, встали плечом к плечу и запомнили свой 

личный номер, переходите к следующему шагу. Каждый участник пытается запомнить 

звучание голоса своего соседа. Делается это следующим образом. Каждый спрашивает у своих 

соседей слева и справа: «Как у тебя дела?» Соседи отвечают: «Спасибо, хорошо». Пусть 

участники проделают эту процедуру несколько раз, чтобы лучше запомнить голос соседа – это 

необходимо для решения задачи. Теперь участники начинают с закрытыми глазами ходить по 

комнате, держа руки перед собой в позе безопасности (на уровне груди, ладонями наружу). 

Когда все перемешались, дайте команду остановиться и оставаться на своих местах. А теперь 

Вы можете рассказать участникам, в чем будет заключаться их задача: они должны с 

закрытыми глазами встать в первоначальном порядке плечом к плечу. Игроки могут 

разговаривать, но ограничиваться при этом всего двумя фразами: «Как у тебя дела?» и 

«Спасибо, хорошо». Каждый теперь должен вспомнить звучание голоса своих соседей слева 

и справа, чтобы встать на прежнее место. Скажите участникам, что уже несколько групп 

выполнили это упражнение успешно и что Вы не будете ограничивать игроков во времени. 

Когда все решат, что выполнили задание, пусть каждый произнесет вслух свой номер. Если 

номера идут по порядку, то участники действительно благополучно справились с задачей.  

Игра «Буквенная хореография». Цель: формирование слаженности и договоренности в 

группе. 

Инструкция: В этом упражнении запрещено разговаривать и обмениваться друг с другом 

знаками. Задача участников – скооперироваться и создать из своих тел огромные буквы. 

Отставьте в сторону столы и стулья, чтобы освободить место. Участники получают задание – 

они должны своими телами изобразить буквы, которые вместе составят слово из трех-четырех 

букв. Слово предлагает ведущий группы. Не разговаривая и не обмениваясь знаками, все 
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игроки образуют буквы предложенного слова – одну за другой, так чтобы слово можно было 

прочесть постепенно. Когда группа справится с этим заданием, предложите ей сложить еще 

несколько слов, причем это надо делать как можно быстрее. Засекайте время, необходимое 

участникам для выполнения каждого задания.  

Упражнение «Поддержка на доверие». Цель: формирование доверия друг к другу. 

Инструкция: Группа делится на пары, которые встают один затылком к другому на 

расстоянии 0,5 м друг от друга. Тот, кто стоит впереди, не сгибая ног, падает на стоящего 

сзади. Тот, кто сзади, должен поймать падающего как можно мягче и нежнее. Затем стоящие 

меняются местами и повторяют упражнение. 

Примечание: для обеспечения безопасности тот, кто ловит, должен занять удобное 

положение; принимать падающего необходимо всем корпусом, а не только руками. Если 

расстояние кажется большим или наоборот маленьким, его можно изменить, приближаясь или 

отходя на полшага до тех пор, пока участникам не станет удобно. 

Завершающая часть. 

Упражнение «Если бы я был волшебником». Цель: концентрация на воображении, 

фантазии, подведение итогов занятия. Оборудование и материалы: мягкая игрушка. 

Инструкция: ребятам предлагается закончить фразу: «Если бы я был волшебником, то в 

сегодняшнем дне я бы…» (исправил, добавил и т.п.). Таким образом, по кругу высказывается 

каждый участник группы, передавая мягкую игрушку.  

Занятие №8. 

Цель: Осознание права каждого на индивидуальность, принятие и уважение другого. 

Организационный момент. 

Упражнение «Я рад тебя видеть». Цель: определение положительных сторон участников, 

создание положительного климата в группе. 

Инструкция: Каждый из участников обращается к своему соседу со словами: «Я рад тебя 

видеть, потому что...». Продолжить это высказывание нужно не внешними описаниями 

человека, а личностными качествами участников. 

Основная часть. 

Упражнение «Абстрактные картинки». Цель: формирование в группе климата 

поддержки, внимания к друг другу. Оборудование и материалы: несколько больших листов 

ватмана и разноцветные фломастеры. 

Инструкция Участники разбиваются на подгруппы по шесть человек. Каждая команда 

группируется перед листом ватмана, который либо приколот к стене, либо лежит на полу. 

Игроки команд должны все вместе нарисовать картину, причем участие каждого обязательно.
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Разрешается использовать только определенные геометрические фигуры или прямые линии. 

Каждый должен решить для себя, каков будет его вклад в общую композицию – круг любого 

размера или же прямые линии также любой длины. Игроки рисуют поочередно, при этом 

каждый новый «художник» должен ориентироваться на то, что уже нарисовал его 

предшественник. Каждой команде дается 10 минут. Во время работы разговаривать не 

разрешается. Подведите итоги игры, предоставив членам группы возможность ответить на 

следующие вопросы: 

• В чем отличие двух художественных экспериментов? 

• Какой вариант работы понравился вам больше? 

• Насколько слаженно работали члены вашей команды? 

• Какая картина получилась лучше? 

• Что вы сделаете по-другому, если снова будете принимать участие в этой игре? 

Игра «Я падаю!» Цель: создание обстановки, где каждый может проверить готовность 

других членов группы прийти на помощь. Оборудование и материалы: музыкальное 

сопровождение. 

Инструкция: Участники игры прогуливаются по комнате. Неожиданно какой - либо 

игрок, закричав: «Я падаю!», начинает медленно опускаться на пол либо падать вперед. (Ни в 

коем случае нельзя опрокидываться назад!) Остальные играющие должны молниеносно 

поспешить на помощь и подхватить нуждающегося в поддержке игрока прежде, чем он 

коснется пола. Как только падающий игрок «спасен», все участники игры расходятся по 

комнате, и действие повторяется снова. 

Игра «Прекрасно, что ты здесь». Цель: создание обстановки комфорта и принятия со 

стороны других членов крупы. 

Инструкция: Отодвиньте столы и стулья в сторону и освободите место для игры. Группа 

образует два круга, внутренний и внешний. Участники внутреннего круга и участники 

внешнего круга должны встать друг напротив друга. Если число игроков нечетное, участие в 

игре должен принять и ведущий. Коротко расскажите о цели игры. Каждой паре отводится 30 

секунд на то, чтобы партнеры поделились своими впечатлениями друг о друге. Игроки 

должны охарактеризовать те качества, которые они заметили друг в друге за короткий период, 

рассказать о своих ожиданиях и т. п. Затем оба круга начинают двигаться в противоположных 

направлениях (15 секунд) и после сигнала «Стоп» останавливаются. Теперь напротив друг 

друга оказываются новые участники. Повторите задание: высказать положительные 

впечатления о партнере. Обмен «любезностями» не должен затягиваться: на выполнение 

задания отводится 1 минута. Дайте игрокам возможность провести еще три или четыре
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дружественные встречи. В заключение попросите участников ответить на следующие 

вопросы: 

• Какие стороны – положительные или отрицательные — вы замечаете в людях, когда 

только знакомитесь с ними? 

• Кем считаете себя, пессимистом или оптимистом? 

Завершающая часть. 

Упражнение «Дерево». Цель: осознание участниками собственных возможностей, а 

также динамики процесса изменений. 

Инструкция: «Это дерево цели. Нарисованное дерево выступает символической шкалой 

ваших достижений за сегодня. Корни – это точка отсчета, минимальное проявление качеств и 

умений, а крона – максимальный уровень проявления реальных или возможных умений. 

Сейчас напишите свое имя маркером (фломастером) в том месте, где вы сейчас, по вашему 

мнению, находитесь на этой шкале». 

Занятие №9. 

Цель: концентрация внимания на умении преодолевать возникающие трудности при 

помощи других и оказывать самому поддержку другим. 

Организационный момент. 

Упражнение «Весёлый счёт». Цель: снятие внутреннего напряжения участников, 

сплочение группы путём совместного и одновременного выполнения упражнения. 

Ход упражнения: Ведущий называет какое-нибудь число, не превышающее количества 

человек в группе. Названное количество участников встаёт. В выполнении упражнения 

необходимо добиться синхронности, участники не должны совещаться. Психологический 

смысл упражнения: упражнения позволяет участникам почувствовать другого, понять его 

мысли с целью более эффективного выполнения упражнения. 

Обсуждение: почему сначала возникли трудности при выполнении задания? Что 

помогло при выполнении задания. 

Основная часть. 

Упражнение «Разрешить себя нести». Цель: создание ситуации, в которой участнику 

нужно пересилить себя и позволить другим людям какое-то время распоряжаться собой. 

Инструкция: Группа делится на команды по шесть-семь человек. Командам нужно по 

очереди переносить по комнате каждого своего игрока, так чтобы он не коснулся пола. 

Вводятся три правила: Каждый способ переноски игрока должен быть уникальным, его нельзя 

повторять. Вся команда отвечает за безопасность переносимого игрока: в итоге он должен без 

синяков, ушибов и инфарктов оказаться в конце пути. Для Вас может стать сюрпризом  
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изобретательность вашей группы, которая придумает совершенно невероятные способы 

переноски. В конце подведите итоги: 

• Насколько легко вам было довериться своей команде? 

• Было ли у вас чувство, что это слишком для вас сложно и неприятно? 

• Были ли вы довольны тем, как вас несли? 

• Какие идеи были особенно удачными? 

Игра «Архипелаг». Цель: формирование навыка преодоления трудностей. Оборудование 

и материалы: веревка, просторное помещение. 

Инструкция: Отставьте в стороны столы и стулья, чтобы освободить место. 

Каждый игрок берет веревку и связывает ее концы. Теперь эти веревки кладутся на пол, 

так чтобы равномерно занимать имеющееся в вашем распоряжении пространство. Каждый 

стоит на своем собственном острове. Вводятся следующие правила: 

• Никто не должен касаться ногами веревки и пола за пределами острова.  

• На острове каждый находится в безопасности. 

• Веревки нельзя двигать и привязывать к более крупным островам. 

Когда руководитель группы дает команду «Поменяться», каждый должен найти для себя 

новый остров. Все это должно проходить. После этого, руководитель группы после команды 

«Поменяться» незаметно убирает одну веревку. Теперь группе нужно решить, где разместить 

лишнего человека. Порой можно заметить легкое замешательство, прежде чем один из хозяев 

островов не пустит к себе «бездомного». 

Упражнение «Рисунок на спине». Цель: развитие коммуникативных навыков, 

ответственности, сплочённости внутри группы, умение понять и принять другого. 

Описание упражнения: участники делятся на две команды и строятся в две колонны 

параллельно. Каждый участник при этом смотрит в спину своего товарища. Упражнение 

выполняется без слов. Ведущий (психолог) показывает нарисованную картину последним 

стоящим в колоннах участникам, затем прячет её. Задача всех участников: по очереди пальцем 

нарисовать эту картину на спине впереди стоящего человека. Задание: почувствовать и 

передать как можно точнее рисунок дальше, до первого стоящего в колонне. Стоящие 

первыми в командах рисуют на ватмане то, что они почувствовали и показывают свои рисунки 

участникам. Ведущий достаёт картину и сравнивает её с рисунками участников. Далее 

участникам предлагается обсудить в командах удачные находки и ошибки, которые были в 

процессе упражнения (упражнение можно повторить ещё раз, при этом первые и последние 

члены команды меняются местами). 

Завершающая часть. 
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Упражнение «Рефлексия». Цель: анализ пройденного занятия, выявление 

положительного или отрицательного отношения, возможность открытия ребятами своих 

эмоций, чувств и переживаний. Оборудование и материалы: мягкая игрушка. 

Инструкция: Участнику вручается мягкая игрушка и ему предлагается поделиться 

своими впечатлениями, рассказать, что понравилось и что не понравилось на занятии, перед 

ним открывается возможность высказаться, пожелать что-то доброе кому-либо из участников. 

После того как один поделиться своими мыслями, игрушка передается следующему участнику 

и так далее. Важно соблюдать правило круга, когда кто - то говорит, другие участники круга 

не имеют возможности перебивать и высказываться. 
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Табл. 1, п. 5 

Контрольные результаты после апробирования программы по формированию 

сплочения учебной экспериментальной группы респондентов (по тесту 

К. Сишора) 

№ респондента Общий балл Индекс групповой сплоченности 

1.  10 Средний  

2.  17 Высокий 

3.  16 Высокий  

4.  15 Выше среднего 

5.  16 Высокий 

6.  9 Средний 

7.  14 Выше среднего 

8.  10 Средний 

9.  15 Выше среднего 

10.  7 Средний 

11.  15 Выше среднего 

12.  17 Высокий 

13.  14 Выше среднего  

14.  9 Средний  

15.  16 Высокий 

16.  15 Выше среднего 

17.  16 Высокий 

18.  19 Высокий 

19.  15 Выше среднего 

20.  17 Высокий 

21.  14 Выше среднего 

22.  16 Высокий 

23.  6 Ниже среднего 
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Табл. 1, п. 6 

Контрольные результаты после апробирования программы по формированию 

сплочения учебной контрольной группы респондентов (по тесту К. Сишора) 

№ респондента Общий балл Индекс групповой сплоченности 

1.  9 Средний  

2.  4 Низкий 

3.  3 Низкий 

4.  15 Выше среднего 

5.  4 Низкий 

6.  8 Средний 

7.  2 Низкий  

8.  9 Средний 

9.  3 Низкий  

10.  7 Средний 

11.  15 Выше среднего 

12.  14 Выше среднего 

13.  8 Средний  

14.  14  Выше среднего 

15.  1 Низкий  

16.  6 Ниже среднего 

17.  16 Высокий 

18.  3 Низкий  

19.  16 Высокий 

20.  17 Высокий 

21.  14 Выше среднего 

22.  16 Высокий 

23.  6 Ниже среднего 

 

 


















