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Игровое  действие,  используемое  в тренин-
говых  упражнениях,  применяемое  в студенче-
ском интеллектуальном клубе, активизирует са-
мостоятельную  познавательную  деятельность. 
Приобретая в процессе такого действия конкрет-
ные  умения  и навыки,  у студентов  происходит 
усвоение  профессиональных  знаний,  которые 
обеспечиваются  личностно-деятельностным 
характером  влияния,  что  наиболее  эффективно 
проявляется  в организации учебной деятельно-
сти целостного педагогического процесса.

Актуальность рассматриваемой темы не вы-
зывает  сомнения,  поскольку  востребованность 
психолого-педагогической  помощи  студентам 
очевидна,  при  столь  массированном  воздей-
ствии СМИ на их сознание и поведение, которое 
в свою  очередь  оказывает  прямое  воздействие 
на  формирование  эмоционального  фона  инди-
вида.

Чтобы  оказать  необходимую  помощь  при 
формировании эмоционального фона индивида 
необходимо  использовать  разнообразные мето-
ды  коррекции  негативного  воздействия  внеш-
него  поля  на  сознание  и поведение  индивида. 
Мы для этой цели используем совместную сту-
денческую клубную деятельность, которая спо-
собствует  снижению  негативного  воздействия, 
а тщательно  подобранные  психолого-педагоги-
ческие упражнения корректируют уже приобре-
тённые личностные отклонения.

Например,  в качестве  одного  из  способов 
оказания  психолого-педагогической  помощи, 
Карельский  Г.Б.  приводит  пример,  исследова-
ния процесса дыхания у людей, в котором мож-
но обнаружить, что большинство людей, не ды-
шит большую часть времени. Они делают вдох 
коротким глотком, задерживают дыхание перед 
долгим выдохом, а затем делают ещё одну длин-
ную  паузу  перед  следующим  вдохом.  Количе-
ство времени, затраченное на вдох и выдох, ока-
зывается меньше, чем на паузы [6].

Начиная  каждую  встречу  в студенческом 
клубе интеллектуальных игр, мы проводим ды-
хательные упражнения (дышим), этот приём по-
зволяет снять стрессовое состояние и успокоить 
внутреннее напряжение, накопившееся за пери-
од между клубными встречами. Мы используем 

простейшие техники, однако они оказывают не-
обходимый  психолого-педагогический  настрой 
на последующую групповую деятельность. 

Целью нашего  исследования  стала  органи-
зация клубной студенческой досуговой деятель-
ности, которая оказалась довольно востребован-
ной в современной студенческой среде.

Задачи  исследования  сформировались 
в двух направлениях:

первое – определить психолого-педагогиче-
ские  возможности  психотехнологий  в условии 
малых  групп  на  самопознание  и саморазвитие 
индивида;

второе –  рассмотреть  особенности  влияния 
психотехнологий  на  планирование  теоретиче-
ских и практических занятий со студентами.

Оказалось,  что  положительным  фактором 
формирования малой группы является наличие 
постоянной  цели  совместной  деятельности. 
В малой  группе  существует  разделение  и диф-
ференцирование,  занимаемых  социальных  ро-
лей,  а также  наличие  эмоциональных  отноше-
ний,  которые  оказывают  эффективное  влияние 
на межличностные взаимодействия. 

Вачков И.В. по поводу организации совмест-
ной деятельности в тренинговой группе, замеча-
ет, что как вид малая группа в виде тренинговой 
группы представляет собой совокупность актив-
ных методов практической психологии, которые 
используются  с целью  формирования  навыков 
самопознания и саморазвития [2, с. 21].

Если  во  главе  угла  студенческой  клубной 
деятельности  поставить  самопознание  и само-
развитие,  то  такая  постановка  и формулирова-
ние практических задач позволит акцентировать 
внимание  индивида  на  мотивации  к обучению 
и приобретению практических психолого-педа-
гогических навыков в процессе совместной де-
ятельности.

Психолого-педагогические  навыки,  как 
и другие,  приобретаемые  в процессе  учебной 
и клубной  деятельности  можно  разделить  на 
лабораторные  навыки  и естественные  навыки. 
Лабораторные навыки приобретаются в процес-
се клубной деятельности. Естественные навыки 
могут  быть:  организованные  и неорганизован-
ные, которые приобретаются в процессе обуче-
ния.  С точки  зрения  совместной  деятельности 
и характера отношений в малой группе, которые 
в большей степени присущи клубным взаимоот-
ношениям, их можно также называть: 

– ассоциацией – это явление, по мнению ис-
следователя,  представлено  в опыте  индивида, 
которое  возникает  в виде  закономерной  связи 
между ощущениями,  представлениями, мысля-
ми, чувствами, говорит Шапарь В.Б.;
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– корпорацией называется любое объедине-

ние  или  сообщество,  которое  характеризуется 
замкнутостью,  максимальной  централизацией 
и авторитарностью  руководства,  понятие  под-
робно  раскрывается  Петровским  А.В.  и Яро-
шевским М.Г. в Психологическом словаре;

– коллективом часто называют  группы,  ко-
торые  имеют  общую  цель,  поскольку  в них 
формируется  особые  межличностные  взаимо-
отношения,  которые  характеризуются  высокой 
сплочённостью, основанной на ценностно-ори-
ентационном единстве [7].

Сложившиеся на такой основе малые груп-
пы, тем не менее, выполняют ряд функций, спо-
собствующих межличностному единению:

– функция  социализации,  с помощью  этой 
функции происходит включение людей в систе-
му общественных связей;

– функция  совместной  деятельности,  кото-
рая производит подключение к общей цели;

– функция удовлетворения потребности че-
ловека в личностном доверии и уважении;

– функция  поддержки,  которая  проявляет-
ся  в том,  что  люди  стремятся  к объединению 
в трудных жизненных ситуациях.

Выполнению этих функций предназначены 
упражнения, выполняемые для разогрева груп-
пы, которые дают возможность отбросить вну-
тренние тревоги и сконцентрироваться на пред-
лагаемом направлении общения. 

Выбор  на  практике  той  или  другой  струк-
туры коммуникаций определяется целями и за-
дачами,  стоящими перед малой  группой. Если, 
например,  практическая  задача  заключается 
в совершенствовании  системы  общения  в дан-
ной  группе  (например,  при  использовании  на 
практических  занятиях  групповых  форм  ра-
боты),  то  основное  внимание  необходимо  кон-
центрировать  на  каналы  коммуникаций.  При 
необходимости  быстро  и оперативно  решить 
возложенные  на  группу  задачи,  прежде  всего, 
нужно  определить  её  оптимальную  компози-
цию. Иногда мы отвлекаемся на положение от-
дельных участников в системе межличностного 
общения, и то, как они сами представляют себе, 
своё  место  во  взаимоотношениях  с другими 
участниками  групповой  деятельности.  В этом 
случае  необходимо  осуществить  анализ  струк-
туры  ассоциации,  корпорации  или  коллектива 
с позиций занимаемых социальных ролей и вну-
тренних установок индивида.

Чтобы  упорядочить  внутригрупповые 
структуры  и согласовать  основные  компонен-
ты системы групповой активности, необходимо 
постоянно  поддерживать  положительную  пси-
холого-педагогическую  атмосферу  в конкрет-
ной  группе.  Для  этого  помимо  тренинговых 
упражнений  и делового  общения  необходимо 
проводить просто посиделки в виде общения за 
чашкой чая, отмечать дни рождения участников 
группы,  отмечать  другие  жизненно  значимые 

события  участников.  Таким  образом,  будет  со-
храняться  тёплая  дружественная  атмосфера, 
способствующая  более  глубокому  раскрытию 
внутренних  «секретов»,  а также  сохраняющая 
психическое  единство  и сберегающая  целост-
ность,  созданной  социальной  общности. Нару-
шение  психологической  сохранности  группы 
может привести к разрушению межличностных 
взаимоотношений,  а отсутствие  системы  груп-
повой активности неизбежно приведёт к распа-
ду любой группы.

Необходимо  прислушиваться  к заявлениям 
членов  группы,  обращать  внимание  на  их  по-
ведение,  поскольку  за  этими  нестандартными 
проявлениями  скрывается  сущность  личност-
ной  акцентуации  к внешнему миру. Индивиду-
альная  беседа  будет  способствовать  нейтрали-
зации  нестандартного  поведения  и коррекции 
эмоционального тяготения. Тренинговая группа, 
да и весь клубный коллектив часто бывает неод-
нородным  и имеет  вид  смешанного  и разново-
зрастного характера, в таком коллективе в боль-
шей  степени  нет  эмоционального  притяжения, 
имеющего сексуальную окраску. Ведущим оста-
ётся эмоциональное тяготение, при котором тя-
готение осуществляется преимущественно к ли-
цам противоположного или собственного пола, 
не  имеющее  выраженного  эротического  харак-
тера –  с кем  человек  предпочитает  дружить, 
кому он изливает душу и т.п.

Следовательно,  в такой  группе  наиболее 
предпочтительна социометрическая структура – 
система взаиморасположения членов группы по 
степени проявления ими симпатии и антипатии 
группы.

Специалисты утверждают, что период жиз-
недеятельности  собственно  тренинговой  груп-
пы ограничен, однако данный факт не отрицает 
применение  динамических  процессов,  которые 
способствуют восприятию группы как  единого 
живого организма с присущей ей совокупностью 
и системностью проводимых мероприятий, спо-
собствующих  восприятию  межличностного 
общения как некоего целостного психолого-пе-
дагогического процесса. Клубный студенческий 
коллектив  иногда  превращается  в тренинговую 
группу, но преобразуясь в «ситуативную едини-
цу»,  которая  имеет  некоторую  протяженность 
в специально созданных социальных измерени-
ях или в ситуативных условиях, созданных для 
коррекции  определённых  жизненных  проблем. 
После решения ситуативных проблем клубный 
коллектив  возвращается  к своей  программной 
деятельности  и продолжает  решать  социально 
значимые задачи.

Таким  образом,  цели  и задачи  совместной 
клубной деятельности  являются  главным регу-
лятором  поведения  студента  в группе  и групп 
в рамках основной организации. Соответствен-
но ценностно-ориентационное  единство  (ЦОЕ) 
как  сближение  и сходство  оценок  в нравствен-
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ной  и деловой  сферах,  согласно  теории  А.В. 
Петровского, формируется не на основе эмоци-
ональных тяготений и отталкиваний, а в резуль-
тате  общественно  ценной  и личностно  значи-
мой совместной деятельности .

Мы  провели  исследование  в Клубе  интел-
лектуальных  игр  факультета  психологии  и со-
циальной  педагогики  Таганрогского  государ-
ственного  педагогического  института  имени 
А.П. Чехова,  в качестве  измерительного  ин-
струмента был использован тест Ивашкина В.С. 
и Онуфриева В.В. [4], направленный на выявле-
ние ценностно-ориентационного единства груп-
пы, полученный результат показал следующее:

– самыми  популярными  качествами,  ока-
завшиеся  наиболее  ценными  для  успешной 
совместной  работы,  оказались:  приветли-
вость – 19,обаяние – 14, активность – 14, поря-
дочность – 13, аккуратность – 13 с соответству-
ющим выбором;

– самыми  непопулярными  качествами,  для 
успешной  совместной  работы,  оказались:  от-
зывчивость – 7, честность – 7, справедливость – 
8, трудолюбие – 9, дружелюбие – 9.

Исследованию были подвергнуты 29 посто-
янных участников клубной деятельности. Полу-
ченные результаты позволили понять сущность 
происходящих  контактов  в общении,  и под-
готовить  некоторые  коррекционные  действия 
социально-психологической  направленности, 
обеспечивающих  выравнивание  качеств,  спо-
собствующих эффективному общению. 

Тренинги  социально-психологической  на-
правленности  в практической  психологии  изу-
чены достаточно широко. Такие тренинги затра-
гивают  детальную  характеристику  групповой 
структуры, выявляют особенности внутригруп-
повой  атмосферы,  раскрывают  динамические 
процессы –  таким  образом,  дают  ясное  пред-
ставление о групповом поле. Другое дело обсто-
ит с тренингами, которые имеют в своей основе 
интегративные  психотехнологии,  имеющими 
дело с измененными состояниями сознания. 

Современные  «психологические  техноло-
гии» широко рекламируются для индивидуаль-
ной  и групповой  работы.  Реклама  призывает 
использовать  психосинтез,  психодраму,  геш-
тальттерапию, телесно ориентированные психо-
техники,  трансактый  анализ,  дианетику и даже 
НЛП,  однако  настоящих  специалистов  глубоко 
находящихся в теме трудно отыскать. Посколь-
ку  теоретическое  и практическое  применение 
этих  психотехнологий  разрабатывалось  запад-
ными психологами: 3. Фрейд, Н. Фодор, К. Уил-
бер, Д. Чью, К. Юнг А. Маслоу, О. Ранк, В. Райх, 
У. Джеймс, Ф. Капра, К. Роджерс, Ч. Тарт, и др. 
В этих  технологиях  немалое  место  занимают 
дыхательные  техники,  расширенные  и дру-
гие  необычные  состояния  сознания:  ребёфинг, 
вайвейшн,  холотроп,  ЛРТ,  Свободное  Дыха- 
ние и др.

Например,  Блонский  П.П.  определил,  что 
дыхание  лучше  характеризирует  человека,  чем 
любые  другие  системы:  «Мы  чувствуем  себя 
так, как мы дышим». Он писал о «мимике лег-
ких» –  сопении,  вздохах,  стонах,  кашле,  зева-
нии,  смехе,  плаче –  словом,  о том  богатом  ар-
сенале мимики легких, который вместе с речью 
делает  легкие  безусловно,  выразительнейшим 
органом эмоциональной жизни» [1]. 

Интегративные  психотехнологии  в основ-
ном  направлены  на  сознание  индивида,  а его 
эмоциональный  фон  и выразительные  движе-
ния,  которые  вызывают  эмоциональное  состо-
яние  и способствуют  эффективному  общению 
остаются на втором плане. 

Козлов В.В.,  поясняя  действие интегратив-
ных  психотехнологий  на  человека,  обративше-
гося  за  помощью,  говорит,  что  разница  между 
большинством  направлений  практической  пси-
хологии  и работой  в измененных  состояниях 
сознания  заключается  в том,  что  традиционная 
психология  ожидает  от  практикующего  психо-
лога  структурирования  и анализа  переживаний 
клиента согласно какой-либо теории. Роль пси-
хотерапевта  заключается  во  временной  акти-
вации,  усилении  и последующем  разрешении 
симптомов. Исцеление в необычных состояниях 
сознания возникает внутри клиента и скорее по-
ощряется, чем направляется специалистом в ин-
тегративных психотехнологиях [5].

Включая дыхательную гимнастику как эле-
мент  тренинга,  мы  тем  самым  активизируем 
энергетические  и ментальные  внутренние  про-
цессы,  которые  выступают  как  совокупность 
готовностей,  установок  и предрасположений 
индивида или социальной группы действовать, 
мыслить,  чувствовать  и воспринимать  окружа-
ющий мир определенным образом.

Улучшая эмоциональное состояние, мы ак-
тивизируем  мыслительные  операции,  так  не-
обходимые,  чтобы  приостановить  рассеивание 
внимания и ослабление функции памяти. Таким 
образом,  мы,  выполняя,  казалось  бы,  простые 
психолого-педагогические  и энергетические 
упражнения предотвращаем появление ошибок 
в выполняемой  деятельности,  предупрежда-
ем  нарушение  в личностном  планировании  и в 
оценке  текущей  индивидуальной  и обществен-
ной деятельности.

Все  участники  клубной  деятельности  за-
нимают  свои  социальные  ниши  и выполняют 
предопределённые  общественные  роли  в кон-
кретной группе, сегодня это роль лидера, а через 
некоторое время он уже исполнитель, но такая 
быстрая ролевая перемена не оказывает серьёз-
ного  психологического  воздействия  на  лич-
ность, наоборот способствует перевоплощению 
и приобретению новых навыков в общении.

Демчук  И.В.  считает,  что  роль  является 
функцией  времени  и места.  В каждый  данный 
момент  в определенном  жизненном  простран-
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стве индивид наделяется множеством ролей, но 
в тоже  время,  освобождается  от  другого  мно-
жества. У роли нет постоянства, она текуча, и с 
течением времени наполняет различным содер-
жанием индивиды и группы [3].

В  свою  очередь,  осуществлять  свою  дея-
тельность в группе индивид будет всегда в соот-
ветствии  с теми целями,  с которыми он добро-
вольно пришел на тренинг. В качестве примера 
для  изменения  ролей  в процессе  общения  мы 
используем студенческие дебаты, где участники 
выполняют  последовательно  роли  от  премьер-
министра  до  лидера  оппозиции,  развивая  тем 
самым  опыт  критического мышления  по  отно-
шению  к своим  декларируемым  целям. А цели 
участников  тренингов  по  интегративным  пси-
хотехнологиям бесконечно разнообразны. И мы 
можем  сказать,  что  достижение  индивидуаль-
ных целей является общей целью группы.
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Границы зерен в сталях со структурой мар-
тенсита  характеризуются  наименьшей  прочно-
стью по сравнению с телом зерен. Это связано 
с тем, что границы зерен 1) не имеют правиль-
ной  кристаллической  решетки  и являются  ме-
стом  стыковки  разноугловых  кристаллических 
решеток,  2)  на  границах  зерен  мартенситной 
стали  сосредоточены  сегрегации  (плоские 
скопления)  охрупчивающих  примесей  серы, 
фосфора, сурьмы, 3) на границах исходных ау-
стенитных  зерен  в местах  выхода  кристаллов 
мартенсита  на  границы  зерен  существуют  об-
ласти объемного растяжения (ООР) [1]. В связи 
с этим  зарождение  трещины  в мартенситных 
сталях  в основном происходит  на  границе  зер-
на. В ряде работ [2] качественно изучено влия-
ние этих факторов на прочность границы зерна, 
однако  количественно  прочность  границ  зерен 
практически не установлена. При замедленном 
разрушении зарождение трещины и дальнейшее 
ее развитие происходит по границам зерен. По-
этому  напряжение  разрушения  соответствует 
прочности границ зерен. 

Цель работы – количественная оценка проч-
ности  границ  зерен мартенситной  стали,  осла-
бленной сегрегациями примесей и остаточными 

микронапряжениями  на  основе  метода  конеч-
ных элементов.

Исследовали  сталь  18Х2Н4ВА  (0,19 С;  1,5 
Cr; 4,1 Ni;  0,2 Si;  0,37 Mn;  0,82 W;  0,003 S, вес. 
%),  выплавленную  в открытой  индукционной 
печи. Термическую обработку образцов прово-
дили в вакуумированных кварцевых ампулах по 
режиму: нагрев до 1000 °С, выдержка 10 мин., 
закалка  в воде.  После  термообработки  четы-
ре  партии  образцов  выдерживали  разное  вре-
мя (15; 2700; 4600 и 8700 мин.) при комнатной 
температуре. До испытаний образцы содержали 
в жидком азоте при 77 К. Испытания на замед-
ленное разрушение проводили по методике [2]. 
В результате  определяли  пороговые  нагрузки, 
ниже  которых  разрушение  не  происходило  за 
базовое время испытаний. Содержание фосфора 
на границах зерен определяли на изломах с по-
мощью  ОЖЕ-спектрометра.  Уровень  остаточ-
ных внутренних микронапряжений определяли 
по методике [3]. 

Для  расчета  локальных  напряжений  в зоне 
зарождения  трещины  использовали  метод  ко-
нечных  элементов  (МКЭ),  учитывающий  как 
упругие, так и пластические деформации в зоне 
зарождения трещины [2]. Суть метода конечных 
элементов заключается в том, что тело представ-
ляется в виде некоторого каркаса, состоящего из 
элементов прямоугольной или треугольной фор-
мы,  что  связано  с двумерностью  деформаций. 
Совокупность элементов образует законченную 
решетку, внешняя форма которой соответствует 
форме  тела.  Распределение  напряжений  в теле 
рассчитывают,  рассматривая  равновесие  сил 
в общих  точках  или  узлах  решетки,  а распре-


