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Аннотация: статья посвящена актуальной в современном обществе проблеме подготовки про-
фессиональных психологов, в том числе к психотерапевтической работе с посттравматическими 
стрессовыми расстройствами, а также влиянию на эффективность такого обучения социально-
психологических характеристик учебных групп студентов. Отдельно анализируются подходы и со-
временное состояние проблемы социально-психологических свойств группового субъекта. Даны ре-
комендации, включающие методический и технологический компоненты психолого-педагогической 
работы с учебной группой студентов-психологов в процессе формирования их психотерапевтиче-
ских навыков.
Ключевые слова: малая группа, групповой субъект, социально-психологические характеристики 
группового субъекта, психотерапия посттравматических стрессовых расстройств.

Abstract: the article is devoted to the current problem in modern society of training professional psychologists, 
including psychotherapeutic work with post-traumatic stress disorders, as well as the infl uence of the socio-psy-
chological characteristics of student groups on the effectiveness of such training. The approaches and current 
state of the problem of socio-psychological properties of a group subject are analyzed separately. Recommen-
dations are given, including the methodological and technological component of psychological and pedagogi-
cal work with a study group of psychology students in the process of developing their psychotherapeutic skills.
Key words: small group, group subject, socio-psychological characteristics of the group subject, psychothera-
py for post-traumatic stress disorders.
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Обучение студентов-психологов объединяет в 
себе классические приемы методики преподава-
ния в вузе и специфические методы и технологии 
практической подготовки будущих специалистов к 
работе в разных областях социальной сферы. Та-
кая практическая подготовка представляет собой 
совокупность реализации методических приемов 
обучения, личностного развития будущих психоло-
гов-практиков и формирование их профессиональ-
ной позиции, профессиональной субъектности.

Все эти взаимосвязанные процессы в той или 
иной степени определяются рядом индивидуаль-
но-типологических особенностей обучающихся, 
различными характеристиками преподавателя 
(профессиональными, педагогическими, лич-
ностными), а также социально-психологической 
специ фикой малой (контактной) группы, в которой 
проходит обучение.

Интересным представляется анализ социаль-
но-психологических особенностей учебной сту-
денческой группы с точки зрения их влияния на 
эффективность подготовки будущих професси-
оналов. Изучением таких детерминант довольно 
давно занимаются как отечественные, так и зару-
бежные педагогические и социальные психологи. 
Особое место социальная психология молодеж-
ных (в том числе студенческих) групп с середины 
прошлого века занимает в трудах ученых-психо-
логов Курской социально-психологической школы 
(Л. И. Уманский, А. С. Чернышев, Н. А. Галкина, 
С. Г. Елизаров, С. В. Сарычев и др.).

Бесспорно, что в юношеском возрасте про-
исходит развитие умений «осуществлять себя» в 
группе членства. Продуктивное решение этой за-
дачи в большой мере зависит от того, насколько 
группа сможет оказаться своеобразным «соци-
альным оазисом» (А. С. Чернышев) для челове-
ка. Студенческая среда может быть таковой, если 
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она характеризуется: содержательной совмест-
ной деятельностью, ориентированной на высокие 
социальные ценности; значительной автономией 
личности и группы и стимулированием их иници-
ативы (субъектности); взаимозависимым характе-
ром совместной деятельности, осуществляемой в 
едином физическом и психологическом простран-
стве; стимулированием кооперативных форм 
межгруппового взаимодействия; паритетностью 
взаимоотношений педагогического и студенческо-
го коллективов [1].

Отдельно следует отметить развивающийся 
в последние десятилетия в отечественной соци-
альной психологии субъектный подход к анализу 
малой группы. Разрабатываемый рядом авторов 
(А. В. Брушлинский, К. М. Гайдар, А. И. Донцов, 
А. Л. Журавлев, А. С. Чернышев и др.) данный 
взгляд на природу и сущность малой группы пред-
полагает возможность обретения группой в ходе 
своего социально-психологического развития та-
ких характеристик, которые определяют ее функ-
ционирование как единого субъекта, обладающе-
го специфическими свойствами. Последние будут 
различаться вследствие приобретенного группой 
типа субъектности.

Как справедливо замечает К. М. Гайдар, по 
степени и глубине проработки в настоящее вре-
мя проблематика группового субъекта существен-
но уступает изучению индивидуального субъекта, 
при том что именно группа является неотъемле-
мым условием развития индивида как субъекта 
[2]. Тем не менее к настоящему моменту А. Л. Жу-
равлевым обоснована целесообразность и не-
обходимость использования термина «коллек-
тивный (групповой) субъект». Понятие «субъект» 
позволяет выделить общие психологические ха-
рактеристики личности, малой, большой группы, 
да и общества в целом [3]. Существенно расши-
ряют взгляды на групповой субъект в современ-
ной социальной психологии работы К. М. Гайдар. 
Ею анализируются различные теоретические, 
методологические, методические и практические 
аспекты этой проблемы [2; 3 и др.].

В современном понимании в рамках концеп-
ции группового субъекта обобщенно можно опре-
делить групповой субъект как малую группу, осу-
ществляющую различные формы и виды совмест-
ной активности, направленной на социальное 
окружение или на регуляцию собственной жизне-
деятельности, и осознающую себя в качестве ис-
точника саморегуляции, саморазвития, самоде-
терминации, самоорганизации [2; 4].

Согласно ключевым положениям концепции 
коллективного субъекта одного из ведущих ис-
следователей в данной области А. Л. Журавле-

ва, групповому субъекту в одно и то же время, 
хотя и в разной степени, присущи три свойства: 
взаимосвязанность и взаимозависимость членов 
группы; способность группы реализовывать раз-
личные формы совместной активности; способ-
ность группы к саморефлексии. На основании вы-
деления этих свойств можно описать различные 
типы групповой субъектности. Первый тип коллек-
тивного субъекта (потенциальная субъектность) 
базируется на взаимосвязанности и характеризу-
ется одним ведущим признаком (первым). Второй 
тип (реальная субъектность) основывается на со-
вместной активности и характеризуется наличием 
двух признаков (первого и второго), и третий тип 
(рефлексирующая субъектность) предполагает 
выраженность всех этих трех признаков одновре-
менно [4; 5].

Безусловно, обозначенные идеи могут и долж-
ны быть применимы и к изучению различных со-
циально-психологических аспектов группового 
субъекта на примере учебных студенческих групп. 
В последние годы это направление активно иссле-
дуется в трудах К. М. Гайдар и ее учеников. Ана-
лизируются различные характеристики группово-
го субъекта на примере учебных групп студентов, 
такие как: динамика его субъектного развития, его 
нормативная регуляция, самосознание, социаль-
ная идентичность, социально-психологический 
статус, особенности принятия и исполнения ре-
шений и др., а также субъектность студенческой 
учебной группы как фактор психологического бла-
гополучия личности студента, его самосознания, 
профессиональной идентичности, учебной моти-
вации и др. (А. Л. Бубнов, К. М. Гайдар, Е. А. Ка-
лабина, Е. Н. Лисова, А. А. Меланьина, В. Э. Тре-
тьякова и др.).

Исходя из вышесказанного, представляется 
целесообразным использовать различные поло-
жения концепции группового субъекта для оптими-
зации процесса обучения студентов. Особенное 
влияние социально-психологические характери-
стики учебной группы оказывают на организацию 
практических учебных занятий и самостоятельной 
работы студентов. Важнейшую роль характери-
стики группового субъекта учебной деятельности 
играют в практической подготовке студентов-пси-
хологов.

Преподавание психотерапии у студентов-пси-
хологов показывает, что их заинтересованность, 
активность, мотивационная и даже когнитивная 
готовность усваивать материал зависят от того, 
насколько благоприятная психологическая атмо-
сфера сложилась в учебной группе. Причем слож-
ности одинакового порядка возникают как в слу-
чае преобладания конфликтного взаимодействия 
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в студенческой группе, так и в случае большой 
психологической дистанции в отношениях, отсут-
ствия группового единства.

В реальной учебной группе студентов-психо-
логов мы можем наблюдать характеристики по-
тенциальной субъектности. В этом случае участ-
ники группы определяют свою принадлежность к 
ней, а также в большей или меньшей степени вос-
принимают группу как единое образование, хотя 
испытывают серьезные затруднения при реализа-
ции любых задач, требующих совместной актив-
ности – группового обсуждения практического кей-
са, работы по заданию в микрогруппах и т.п. Такие 
методические приемы, применяемые преподава-
телем, вызывают психологическое сопротивление 
обучающихся, выполняются ими формально и не 
дают дидактического эффекта.

Если же группа демонстрирует признаки ре-
альной субъектности, то можно увидеть, что она 
довольно легко и с интересом включается в раз-
личные методические формы, требующие со-
вместной активности, но в случае, если эти фор-
мы стандартны, привычны, а их реализация не 
требует от группового субъекта решения каче-
ственно новых задач. Например, студенты могут 
прекрасно работать в микрогруппах, но при ор-
ганизации совместной дискуссии по изученному 
теоретическому материалу возникает сложность, 
так как не решена динамическая задача – нали-
чие достаточной психологической безопасности 
при предъявлении будущими психологами своей 
неокрепшей, лишь формирующейся профессио-
нальной позиции. И, что важно, групповой субъект 
такого типа нуждается в специально организован-
ной преподавателем помощи для понимания сути 
сложности и поиска путей ее преодоления. Это 
связано с недостаточной способностью к само-
рефлексии группового субъекта.

Рефлексирующий тип групповой субъектности 
как раз и проявится в том, что при возникновении 
групповых затруднений, в том числе методических 
или же явившихся следствием динамического 
группового напряжения, учебная общность будет 
способна осознать наличие сложности, и группо-
вое взаимодействие может быть направлено ею 
на осмысление и преодоление возникшего пре-
пятствия в обучении и развитии. Такой коллектив 
способен самостоятельно и не без интереса осва-
ивать новые групповые задачи, осознает возник-
шее динамическое напряжение и способен обра-
титься за помощью к преподавателю, а в некото-
рых случаях самостоятельно освоить зону своего 
ближайшего развития.

Основываясь на описанных наблюдениях и 
выводах, рассмотрим, какую же роль могут играть 

субъектные и раскрывающие их социально-психо-
логические свойства учебной группы студентов-
психологов при реализации крайне актуальной 
в настоящее время задачи формирования мето-
дической и личностной готовности будущих спе-
циалистов оказывать помощь (в различных со-
циальных сферах) нуждающимся в поддержке в 
ситуации посттравматического стрессового рас-
стройства (ПТСР).

Ряд авторов разработали собственные подхо-
ды к пониманию природы психологической трав-
мы и методические технологии работы с ПТСР 
(Б. Ван Дер Колк, Д. Калшед, Дж. Кепнер, Б. Кил-
борн, Г. Кристал, П. Левин, Е. Мазур и др.). Пост-
травматическое стрессовое расстройство пони-
мается ведущими специалистами как глубокое и 
устойчивое состояние дистресса вследствие пе-
ренесенного шокового события, справиться с ко-
торым психика не в состоянии без специального 
дополнительного ресурса в виде медикаментоз-
ной и психотерапевтической помощи [6; 7 и др.]. 
Ведущие теоретики психотерапии описывают шо-
ковую травму как стресс, этапы протекания пере-
работки шоковой травмы, методику экстренной 
психологической помощи людям в шоковом состо-
янии. Отдельное внимание уделяется причинам 
формирования ПТСР, его основной симптоматике 
(эмоциональной, поведенческой, психофизиоло-
гической, коммуникативной) и, конечно же, специ-
фике психотерапии ПТСР [6; 7 и др.].

Преподавание психотерапии ПТСР требует со-
блюдения ряда условий, как и, собственно, психо-
логическая работа с травмой. Помимо знания при-
роды ПТСР и владения методическими навыками 
работы с этим типом психологического расстрой-
ства, к таким условиям относится благоприятная 
ресурсная среда, обеспечивающая достаточную 
степень психологической безопасности для того, 
чтобы можно было говорить о тех сложных пере-
живаниях, которые сопровождают травматическое 
событие. Имеется в виду не только отсутствие кон-
фликтов в группе или благожелательный настрой 
участников друг к другу, но и опыт совместного 
преодоления сложных, противоречивых ситуаций. 
Ощущение надежности группы как устойчивого 
субъекта, способного переработать амбивалент-
ные переживания, сопутствует работе с ПТСР.

Очевидно, что такие характеристики сопря-
жены именно с рефлексирующим типом группо-
вой субъектности, что приводит к пониманию еще 
одной причины важности развития субъектности 
учебной студенческой группы психологов. Полно-
ценная практическая подготовка оказывается за-
трудненной, а обучение – формализованным, 
если одновременно с подачей учебного материа-
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ла преподаватель не организует сопутствующие 
формы работы, направленные на развитие субъ-
ектности учебной группы. Оптимальным вариан-
том будет выбор (а иногда и творческая разработ-
ка с ориентацией на уникальные характеристики 
данного группового субъекта) таких методических 
приемов, которые сочетают в себе освоение не-
обходимого программного материала и дина-
мических задач или форм активности, которые 
лежат в зоне ближайшего развития группового 
субъекта. Так, например, в группе динамически 
затрудненным может оказаться личностное само-
раскрытие в области эмоциональных сложностей 
и дискомфорта, которые могут испытывать начи-
нающие психологи, встречаясь с травматически-
ми историями или переживаниями. Преподава-
тель видит, что группой как субъектом ранее была 
не освоена задача эмоциональной поддержки 
друг друга и группа находится в затруднении. 
В этом случае уместно предложить для работы 
в микрогруппах пошаговую инструкцию, в которой 
один из участников будет описывать возможные 
переживания людей с ПТСР (и естественно, про-
ективным образом говорить о собственных пере-
живаниях), а задание для других студентов будет 
состоять в том, чтобы предоставить ему эмоцио-
нальную поддержку, как если бы они в реальной 
ситуации работали с человеком, пережившим 
травматическую ситуацию. Такое упражнение по-
зволит обучающимся одновременно отработать 
профессиональный навык и освоить до сих пор 
«не изведанную землю» группового эмоциональ-
ного предъявления и отклика.

Эта и множество других учебно-профессио-
нальных ситуаций являются примером важности 

учета социально-психологических характеристик 
студенческой группы как единого субъекта в про-
цессе преподавания практической психологии и 
формирования индивидуальной и групповой про-
фессиональной идентичности, активной профес-
сиональной позиции будущих психологов. Внима-
ние к данному аспекту работы в контексте препо-
давательской деятельности обогащает и делает 
более объемными методические приемы и содер-
жание учебного материала.
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