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Командные формы управления сегодня эффективно применяются для 
решения проблем, выработки рекомендации , непосредственного управле-
ния процессом. Формирование команды как организационнои  формы кол-
лективного управления зависит от множества факторов: тип совместнои  де-
ятельности, уровень вовлеченности каждого участника в построение орга-
низации, тип лидерства. 

Командообразование начинается, прежде всего, с развития групповои  
сплоченности, на которую непосредственно влияют такие факторы, как: 
психологическая характеристика индивида; квалификация членов команды; 
психологическии  климат внутри команды. 

В последние 10 лет термин «вовлеченность» стал широко используе-
мым в области управления и менеджмента. Руководители все больше инте-
ресуются исследованиями вовлеченности, а также стремятся измерять и 
контролировать степень вовлеченности своих сотрудников. Однако каждыи  
менеджер толкует этот термин по-своему.  

Вовлеченность персонала в совместную работу является одним из 
ключевых факторов, влияющих на эффективность работы организации. В 
противном случае, люди, работающие в однои  команде, могут деи ствовать в 
разном направлении, что приводит к низкои  производительности и низкому 
качеству работы. 

Вовлеченность — это сложныи  феномен, которыи  исследуется различ-
ными специалистами через призму состоянии , отношении , установок, иден-
тификации, концентрации внимания, деятельности, активности, эмоции  и 
личностных особенностеи . 

Анализ существующих современных подходов показал, что «вовлечен-
ность персонала» понимается как:  

• восприимчивость и энергичность сотрудника, проявляемая в профес-
сиональной деятельности при выполнении профессиональных обязанностей; 

• желание сотрудника проявлять усердие в работе и прилагать допол-
нительные усилия (Г.Р. Латфуллин, О.Н. Громова); 

• длительное эмоциональное состояние, основанное на совпадении 
ценностей сотрудника и организации, что приводит к системе мотивов, 
направленных на «посвящение» своей профессиональной деятельности ин-
тересам организации (выражается в проявлении инициативы, прикладыва-
нии дополнительных усилий и др.); 

• состояние эмоциональной и интеллектуальной приверженности ком-
пании, которая побуждает сотрудника выполнять его работу как можно лучше; 



• отношение индивида к организации, к руководству, к условиям 
своей профессиональной деятельности, стремление при выполнении обя-
занностей превосходить установленные корпоративные стандарты; 

• активация или состояние энергии, переживаемое человеком по по-
воду деятельности, проявляющиеся в сильной эмоциональной реакции, в ак-
тивации когнитивной и мыслительной деятельности; 

• состояние, когда поведение распределено, разум полностью отда-
ется делу; это состояние подкрепляется эмоциями и высокой концентра-
цией внимания [1, с. 47]. 

Исследование, организованное в рамках данной темы, было нацелено 
на выявление взаимосвязи групповой сплоченности и вовлечённости в груп-
повую работу в условиях студенческой команды. 

Выборку составили 120 студентов, состоящих в первичных организа-
циях общественного объединения «Белорусский республиканский союз мо-
лодежи» Белорусского государственного университета (БГУ), Белорусского 
государственного педагогического университета имени М. Танка (БГПУ) и 
Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ). 

На первом этапе эмпирического исследования с помощью теста опре-
деления индекса групповой сплочённости К.Э. Сишора было определено, 
насколько крепки связи в первичных организациях ОО «БРСМ». Результаты 
исследования представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Результаты исследования групповой сплоченности участ-

ников группы 
Сплоченность (уровень) Количество человек Количество в % 
Высокий 75 62,5 
Выше среднего 38 31,7 
Средний 7 5,8 
Низкий Не выражен Не выражен 

 
Общий средний результат (16,15) свидетельствует о высоком уровне 

сплоченности студентов данной группы. 
На втором этапе эмпирического исследования с помощью опросника 

«Оценка вовлечённости Q12» (в интерпретации Кудрявцевой Е.И.) было опре-
делено, насколько участники группы вовлечены в совместную деятельность. 

Для наглядности результаты представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты исследования вовлечённости участников 
группы 

Вовлечённость (уровень) Количество человек Количество в % 
Высокий 87 72,5 
Средний 21 17,5 
Низкий 12 10 

 
Общий средний результат (79,8) свидетельствует о высоком уровне 

вовлечённости студентов в совместную работу. 



На завершающем этапе исследования была поставлена задача: устано-
вить взаимосвязь между групповой сплочённостью и вовлечённостью в сов-
местную работу в условиях студенческой команды, для чего был использо-
ван коэффициент корреляции Спирмена. 

Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Корреляционные связи групповой сплочённости и вовле-
чённости в исследуемой группе 

Шкалы методик 
Значение 

r-критерия 
Достоверность результа-

тов (p-уровень) 

«Сплоченность - вовлечённось» r= 0,544 p≤0,05 

 
Исходя из полученных данных корреляционного анализа, выявлена 

взаимосвязь между групповой сплочённостью и вовлечённостью коллекти-
вов БРСМ БГУ, БРСМ БГПУ, БРСМ БГЭУ (p≤0,05). На основании этого можно 
сделать вывод, что члены студенческой команды, испытывающие чувства 
сплоченности, разделяющие общие цели и поддерживающие единую комму-
никативную связь, будут вовлечены в процесс труда, будут затрачивать свои 
силы и энергию для достижения общей цели организации, эмоционально пе-
реживать успехи и неудачи всей группы. 
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В современном мире проблема буллинга наиболее обострена в учре-
ждениях образования, в частности, в средней школе. В этот период под-
ростки стремятся к эмансипации от взрослых, так как в этом возрасте фор-
мируется новая ситуация развития. Главной особенностью подросткового 
возраста является половое созревание, которое может привести к гормо-
нальным скачкам и вспыльчивости. И как итог всего вышеперечисленного – 
становление подростка как личности. Педагог-психолог М.М. Смирнягина 
рассматривает подростковый возраст как этап становления личности, вклю-
чающий в себя кризисный период с 10,6 до 12-13 лет и стабильный период 
развития с 14 до 15 лет [1].  

В кризисный период значительно повышается среди подростков 
агрессия и вспыльчивость, выход которой происходит в социальную среду, в 
том числе, посредством организации буллинга. Следовательно, характерной 


