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ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

Вся жизнь человека от рождения до смерти протекает в малых груп-
пах. Они связывают личность с социумом, опосредуют их взаимное влияние 
друг на друга. Человек как существо общественное не может достигать свои 
цели в одиночку, не кооперируясь с другими людьми. Кроме того, ведущие 
человеческие потребности (в дружбе, одобрении, поддержке, идентичности, 
самореализации и др.) могут быть удовлетворены только в «республике 
субъектов» (С. Л. Рубинштейн). Индивиду для ощущения собственной цен-
ности необходимо чувство принадлежности к группе, ему жизненно важно 
ощущать себя частью «Мы». Малая группа является той сферой, где проис-
ходит становление и развитие личности, обретение ею жизненно важных 
психологических и социально-психологических качеств и способностей, 
позволяющих стать культурно продуктивным субъектом. Отсюда с очевид-
ностью вытекает необходимость и непреходящая актуальность социально-
психологического изучения самой малой группы. 

Современная социальная ситуация развития и отдельных индивидов, 
и малых групп противоречива. Одна из причин этого видится в произошед-
ших в нашей стране за последние четверть века политических и социально-
экономических изменениях, связанных с крушением тоталитаризма, отка-
зом от командно-административной системы, утверждением частной собст-
венности в разных ее формах, возрождением духа предпринимательства и 
свободной конкуренции. Общество стремится признать и повысить цен-
ность личности, повернуться лицом к человеку. В общественном сознании 
явно проступает тенденция к утверждению индивидуалистических ценно-
стных ориентаций, отказу от коллективистских отношений. Это подтвер-
ждается данными современных авторов [4, 23, 34 и др.]. 

Но группы и коллективы как базовый компонент общественной сис-
темы никуда не исчезли. Более того, развитие в стране рыночных отноше-
ний сопровождается ростом числа различных социальных объединений, в 
первую очередь малых. Появляются частные фирмы, малые предприятия, 
творческие коллективы, волонтерские группы и т.п. И вопреки ставшему 
распространенным мнению, что в них преобладают люди с индивидуали-
стической направленностью, исследования последних лет свидетельствуют 
о том, что бóльшую часть их участников привлекает возможность работать 
коллективно, «в команде». Они высоко оценивают значимость для себя та-
ких проявлений коллективизма, как взаимопомощь, сотрудничество, взаим-
ная требовательность. Усилившуюся сегодня потребность в самозащите 
люди связывают с ориентацией на взаимодействие и кооперацию с членами 
групп, в которых они участвуют в ходе жизни [21, 29, 38 и др.]. Одновре-
менно растет объективная значимость коллективного труда, совместного 
принятия решений, самоорганизации и самоуправления различных групп в 
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проявляющееся тогда, когда она действует как единое целое в значимых 
социальных ситуациях, осуществляя разные виды совместной активности, в 
том числе преобразовывает эти ситуации и саму себя, осознавая, что имен-
но она является источником этих действий и преобразований. Групповая 
субъектность – возможность и способность группы проявлять себя в каче-
стве субъекта, интенция, которая в зависимости от волеизъявления группо-
вого субъекта может быть реализована или нет (или, по крайней мере, в 
различных сферах и видах внутри- и межгрупповой активности может ак-
туализироваться не одинаково, с разной степенью выраженности) [12]. К 
видам активности группового субъекта относятся: совместная деятельность, 
общение, взаимоотношения, взаимодействия, социальное познание, в том 
числе самопознание, поведение, творчество и др. При всем разнообразии 
какой-то из этих видов совместной активности является, как правило, ве-
дущим [9]. 

Особо следует рассмотреть совместную деятельность учебной группы 
как субъекта. В этой деятельности особенности деятельности индивидуаль-
ной приобретают качественно своеобразное содержание, а также актуали-
зируются такие психологические новообразования, которых не имеет дея-
тельность, выполняемая человеком в одиночку. К их числу можно отнести 
совместность, порождаемую взаимосвязью и взаимозависимостью вклю-
ченных в общую деятельность индивидов; объединение и согласование ин-
дивидуальных деятельностей, в результате чего получаемый группой ре-
зультат превышает тот, который мог бы достичь каждый отдельный испол-
нитель; формирование из объединения людей группового субъекта деятель-
ности, то есть проявление субъектного потенциала группы. 

Что касается учебных групп, то в них ведущей деятельностью являет-
ся учебная. Изучая возможность совместной деятельности в этих группах, 
мы пришли к выводу, что в них есть главное психологическое условие осу-
ществления учебной деятельности как совместной: ее цели – решение учеб-
но-познавательных задач – соответствуют целям и потребностям отдельных 
обучающихся, взаимодействующих между собой, а именно целям овладе-
ния некоторой системой знаний, умений, навыков, компетентностей [8]. В 
ряде исследований отечественных психологов убедительно доказано, что 
совместная деятельность гораздо эффективнее традиционных форм учебной 
работы, ориентированных на индивидуальное усвоение знаний, поскольку 
порождает новые взаимосвязи между ее участниками, отношения взаимной 
ответственности, требуя согласованности в действиях, объединения усилий 
и ориентации всех на достижение общего успеха. Совместный характер 
учебной деятельности усиливает психологическую связь между ее участни-
ками, увеличивает число обучающихся, активно вовлеченных в нее и эф-
фективно оказывающих влияние на ее продуктивность, расширяет их опыт 
кооперативного планирования и осуществления единой деятельности, а 
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также совместного осмысления и рефлексии ее итогов. При благоприятных 
условиях учебная группа может стать «самообразовательным» субъектом, 
который является саморегулируемой, самоорганизующейся социальной 
системой. Вместе с тем возможны ситуации, когда групповой субъект мо-
жет препятствовать продуктивной учебной активности. Но в любом случае 
если речь идет о групповом субъекте совместной учебной деятельности, 
должно быть хотя бы относительное взаимодополнение и взаимосоответст-
вие, сходство мотивов и целей обучающихся. 

В молодежных учебных группах старшеклассников и студентов со-
вместная деятельность должна пониматься широко. Наряду с учебной, они 
занимаются научной, трудовой, спортивной, культурно-массовой, общест-
венно-организационной, творческой, волонтерской и другими видами дея-
тельности. В любом из них группа может проявить себя как субъект. Ино-
гда группа становится субъектом деятельности сначала во внеучебной ра-
боте, а затем, когда появляется некоторое психологическое единство, и в 
учебной. Становление группового субъекта деятельности в учебном про-
цессе может быть подготовлено тем, что в группе имеются те или иные об-
щие интересы, не связанные непосредственно с учебой. Например, боль-
шинство студентов одной группы увлекается туризмом и постоянно прово-
дит групповые туристические походы. Студентов другой группы может 
объединить творческая деятельность, в частности, создание студенческого 
театра и участие в различных фестивалях, конкурсах, концертах. Третья 
группа приходит к совместной учебной деятельности, лишь став единой 
спортивной командой и т.п. И даже если условия благоприятствуют тому, 
что группа исходно формируется как субъект учебной деятельности, в оп-
ределенные периоды она может отходить на второй план, и тогда начинают 
преобладать другие виды работы. Конечно, нередки случаи, когда группа, 
став субъектом конкретного вида деятельности, отвлекается от своей ос-
новной работы – учебной – и не проявляет себя в ней как психологическая 
общность, объединенная единой целью, принятой всеми. Но как бы то ни 
было, любая группа имеет возможность стать субъектом того или иного ви-
да совместной деятельности. Следует согласиться с мнением 
Н. И. Рейнвальд и Т. И. Рейнвальд, что единой целью учебной группы 
должно быть гармоническое развитие личности каждого ее члена, макси-
мальный учет его индивидуальных особенностей [37]. Это может быть от-
несено к любому групповому субъекту. В каком именно виде совместной 
деятельности будет реализована эта общегрупповая цель, зависит от специ-
фических особенностей конкретной группы, социальной ситуации ее жиз-
недеятельности. 

Групповой субъект совместной деятельности – это объединение лю-
дей (малая группа), выполняющих вместе какую-либо деятельность на од-
ном пространстве в одно и то же время [1, 16, 20, 46, 51]. 
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К необходимым признакам группы к единого субъекта деятельности, 
как правило, относят: 1) пространственно-временнóе соприсутствие; 2) на-
личие «общей» задачи деятельности; 3) предмет совместной деятельности, 
его социальная заданность и значимость; 4) особенности материала, кото-
рый используется в «общей» задаче; 5) индивидуальные особенности уча-
стников; 6) социально-психологические характеристики группы; 7) разде-
ление функций, ролей, действий и операций между участниками. Вопрос же 
о достаточности перечисленных признаков остается открытым. 

Наиболее последовательную позицию занимает А. Л. Журавлев. Опи-
раясь на структуру совместной деятельности, он описал следующие свойст-
ва группы как субъекта этой деятельности [19, 20]: 

– целенаправленность – стремление к общей цели; 
– мотивированность – общее побуждение к совместной деятельности, 

активное стремление к ее осуществлению; 
– целостность (интегрированность) – внутреннее единство группы; 
– структурированность – четкость и строгость взаимного распределе-

ния функций, задач, прав, обязанностей и ответственности между членами 
группы; 

– согласованность – гармоничное сочетание членов группы, взаимная 
обусловленность их действий; 

– организованность – упорядоченность, собранность, подчиненность 
определенному порядку выполнения совместной деятельности, способность 
действовать точно в соответствии с заранее установленным планом; 

– результативность (продуктивность) – способность достигать поло-
жительного итога. 

Реализация своих субъектных свойств на практике, совместное 
переживание успеха, чувство собственной силы позволяет группе 
сформировать психологический климат, благотворно влияющий на каждого 
ее члена. В результате даже индивидуальные виды деятельности (в том чис-
ле учебная) выполняются более эффективно. 

Закономерно возникает вопрос: всегда ли совместная деятельность 
детерминирует развитие ее субъекта. По мнению А. И. Донцова, однослож-
ный утвердительный ответ на этот вопрос не отражает всей многоплановой 
и противоречивой картины жизнедеятельности группы [17]. Во-первых, 
разные виды совместной деятельности, различающиеся по содержанию, 
формам, условиям осуществления, неодинаково стимулируют процесс 
группового развития. Во-вторых, такая сложная социально-
психологическая реальность, как процесс развития малой группы в естест-
венных условиях жизнедеятельности не исчерпывается только становлени-
ем ее как субъекта совместной деятельности. Хотя последняя и может вы-
ступать системообразующим фактором, не меньшую роль в функциониро-
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