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Психология развития

ИнновацИонные технологИИ 
формИрованИя лИдерства  
студентов вуза в пространстве  
соцИально-культурной деятельностИ

г.в. палаткина, е.а. зайченко

Аннотация. Предметом исследования в статье является педагогический анализ социокультурного про-
странства формирования лидерства студентов. Значимым аспектом выстраивания исследования явля-
ется педагогический анализ социокультурного пространства формирования лидерства студентов как 
категории и феномена. Тематика статьи направлена на осмысление проблемы формирования лидерства 
студентов вузов в контексте широкой глобальной и социокультурной проблематики. Социокультурная 
деятельность студента рассматривается как двухсторонний процесс развития личностных и профессио-
нальных компетенций студентов. 
В статье используется эмпирический материал, наработанный Астраханским государственным универ-
ситетом на базе опорной инновационной площадки научно-методического совета по развитию воспита-
тельной деятельности Учебно-методического объединения по направлениям педагогического образования 
«Инновационные инструменты управления социализации студентов вуза». 
Методология исследования определена сочетанием целостного подхода о системности, структуриро-
ванности педагогических условий и процессов, ситуационного подхода и средового подхода. Осмысление 
содержательных и структурных процессов динамики социокультурного пространства формирования ли-
дерства студентов проведено посредством сопряжения педагогической методологии исследования с ка-
тегориальным аппаратом, средствами, формами, методами и технологиями социально-культурной дея-
тельности. 
Научная новизна исследования состоит в выявлении ряда ключевых характеристик социокультурного про-
странства формирования лидерства студентов: характеристик лидерства студента вуза как образова-
тельного результата, типологических характеристик лидерства как личностного качества студента, 
функций лидера в образовательном процессе вуза, социально-культурной деятельности вуза в формиро-
вании лидерства студента вуза.
Ключевые слова: общество, студент, компетенции, образование, лидер, типология лидерства, функции 
лидера, инновационные технологии, проект, социально-культурная деятельность.
Abstract. The subject of the research is the relationship between emotional states (fear, anxiety, pleasure, satisfaction) 
experienced while dreaming, the main functions of dreams (protection, compensation and adaptation) and secondary 
images presented as a certain color in baby dreams. The object of the research is children from five to seven years old. 
The author of the article examines such topics as the impact of color on mental, psychological and physiological states 
of human; dreaming and its functions; dreamed images as the secondary images indicating neurotic condition. Special 
attention is paid to a particular color image appearing in children’s dreams, relation of this color image to the dreamer’s 
emotional state and color image as a sign of a psychological problem. In her research Sviridchenkova has used such 
research methods as survey, analysis and comparison. To define and validate statistically significant differences between 
appearances of a particular color in scary and pleasant dreams the researcher has used the Student’s t-criterion. The 
results of the research demonstrate that there is a relationship between emotional states (fear, anxiety, pleasure, 
satisfaction) experienced by a dreamer and secondary images presented by a particular color in dreams. The researcher 
describes the dominating color images typical for scary children’s dreams and color images typical for pleasant dreams 
seen by a child. The results of the research can be used for early diagnostics and prevention of neurotic states that 
haven’t formed clinical symptoms yet but can be already found in dreams as color images of a particular color.
Key words: gratification, anxiety, fear, emotions, neurotic state, secondary image, dreaming function, children’s 
dreams, pleasure, color image.
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Современное общество все�  более остро ста-
ло нуждаться в лидерах, это связано с фор-
мированием новых экономических и соци-
альных укладов становлением «общества 

знании� » необходимостью решения культурных и 
глобальных кризисов, стоящих перед современ-
ным человеком [11].

Все�  это обуславливает высокие требования 
к качеству современного высшего образования. 
Выпускники вуза должны быть компетентными 
конкурентоспособными, коммуникативными и 
активными профессионалами, способными само-
стоятельно принимать решения, готовые брать 
на себя ответственность за их осуществление, ра-
ботать в команде и добиваться успеха в своеи�  про-
фессиональнои�  деятельности.

Существует много определении�  понятию 
«лидер». В частности «лидер» (от англ. leader – 
ведущии�  первыи� , идущии�  впереди – это член 
группы обладающии�  наиболее ценным потенци-
алом, обеспечивающим ему ведущее влияние в 
группе» [13, с. 126].

Большое значение в изучении проблемы фор-
мирования лидерства студентов в вузе имеют тру-
ды отечественных и зарубежных уче�ных, в которых 
рассматриваются эффективное лидерство через 
воздеи� ствие внешних факторов (Ф. Фидлер, Р. Тан-
ненбаум, У. Шмидт, П. Херсея, К. Бланшард, Р. Хаус, 
Т. Митчелл, Дж. Стинсон, Т. Джонсон, В. Врум, 
Ф. Й� еттон и А. Яго); целевые установки лидера 
(Р. Хаус, Б. Басс); становление лидера через коллек-
тивную деятельность и образовательную среду 
(А.С. Макаренко, Б.Д. Парыгин, А.А. Ершов, В.А. Яс-
вин, В.Г. Смольков, Д.Й. Фельдштеи� н); целостныи�  
подход о системности, структурированности пе-
дагогических условии�  и процессов (Т.Ф. Башина, 
Н.П. Пучков, А.В. Авдеева, А. Пономарев); феномен 
лидерства как результат внутригруппового раз-
вития (Р. Крачфилд, Д. Креч, Г. Хоманс); теорети-
ческие аспекты лидерства как функции ситуации 
(Р. Беи� лс, Т. Ньюком, А. Харе).

Й.В. Йнякина на основе анализа понятии�  «ли-
дер», «лидерство» выявила основные признаки по-
нятия «лидер»: «…лидер изначально принадлежит 
группе, является ее�  членом; у него высокое статус-
ное положение в группе; лидер наиболее полно от-
ражает и выражает интересы группы, что является 
условием, чтобы группа следовала за ним; лидеру 
присуще право и возможность влияния на поведе-
ние и сознание остальных членов группы, он орга-
низует и управляет группои�  при достижении груп-
повых целеи� » [7, с. 273].

В.Ю. Бедина в своеи�  статье рассматривает 
«личностные характеристики лидера (индивиду-

ально-личностные, организационно-управлен-
ческие, социально-психологические, перцептив-
но-лидерские качества), которые определяют 
ведущие лидерские компетенции (эффективная 
коммуникация, видение перспективы, гибкость в 
управлении, доверие), стиль лидерства (автори-
тарныи� , демократическии� , либеральныи� ), особен-
ности принятия решения и осознание лидером 
цели влияния применительно к даннои�  ситуации, 
что, в свою очередь, будет выражаться в ценност-
ном содержании влияния как результате ценност-
ного обмена между членами группы. Результатом 
ценностного обмена будет коммуникация содер-
жания влияния лидера на отношения в группе – 
прямого и косвенного» [3, с. 87].

Р. Беи� лс, рассматривая проблему «лидерства», 
выявил два типа лидеров: «эмоциональныи�  и 
инструментальныи� . Основная функция эмоцио-
нального лидера – это создавать психологическии�  
климат в группе, забота об оптимальном урегули-
ровании межличностных отношении� . В свою оче-
редь инструментальныи�  лидер – это член группы, 
которыи�  бере�т на себя инициативу в специфиче-
ских видах деятельности и координирует общие 
усилия по достижению цели. Под специфическои�  
сферои�  деятельностью понимается уче�ба, обще-
ственно-полезныи�  труд общественная работа, от-
дых. Основная функция инструментального лиде-
ра – координация общих усилии�  по достижению 
совместных целеи�  коллектива благодаря опреде-
ле�нным личностным качествам» [4, с. 134].

Типологические характеристики лидерства 
могут быть различными в зависимости от ос-
нования по которому разводится это понятие. 
«Феномен лидерства личности в условиях груп-
пы (коллектива) является результатом деи� ствия 
комплекса факторов как объективно-ситуацион-
ных (цели и задачи группы в конкретнои�  ситуа-
ции), так и субъективных, личностных и социаль-
но-психологических (интересы и потребности, 
индивидуально-типологические особенности и 
ценностные ориентации контактнои�  группы). 
Эти факторы объективно и субъективно обуслов-
ливают собои�  деи� ствия лидера как инициатора и 
организатора групповои�  деятельности и взаимо-
деи� ствия. Формирование лидерства – это процесс 
и результат развития структуры внутреннеи�  – пси-
хологическои�  организации личности в единстве 
их проявления в персональнои�  организаторскои�  
и коммуникативнои�  ее�  готовности к внешнему 
управлению общением и деятельностью членов 
группы и коллектива» [2, с. 73]. По сфере взаимо-
отношении�  лидер может быть формальным или 
неформальным, смешанным; по функциям, реали-
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зуемы лидерами – инициатор, организатор, эрудит, 
генератор эмоционального настроя (эмоциональ-
ныи�  лидер), умелец; по типам групповои�  деятель-
ности – инструментальныи�  (функциональныи�  ли-
дер), эмоциональныи� , универсальныи�  (сочетает 
оба типа в определе�нных пропорциях); с позиции 
организованности лидер может быть организатор 
(лидер-созидатель) и дезорганизатор (лидер-раз-
рушитель); по характеру деятельности лидер мо-
жет быть ситуативным; по стилю руководства ли-
дер может быть авторитарным, демократическим 
и смешанным и т.д.

Л.Й. Уманскии�  выделяет роли лидера ли-
дер-организатор (реализует функцию группо-
вои�  интеграции); лидер-инициатор (задае�т тон 
в решении групповых проблем); лидер-генера-
тор эмоционального настроя (в значительнои�  
степени аналог роли эмоционального лидера); 
лидер-эрудит (олицетворяет интеллектуальное 
лидерство); лидер эмоционального притяжения 
(своеобразныи�  аналог «социометрическои�  звез-
ды»); лидер-мастер, умелец (специалист в каком-
то виде деятельности); лидер игрового звена 
(в футболе, хоккее), лидер досуга (в свободном, 
внеигровом общении спортсменов); лидер-дис-
петчер (спортсмен, ведущии�  игру партне�ров, 
своего рода дирижер на спортивном поле); ситу-
ативныи�  лидер (эпизодическая кратковременная 
роль в ситуациях спортивных игр. В свою очередь 
Р.Л. Кричевскии�  выделяет ряд функциональных 
лидерских ролеи� : лидера-генератора идеи� , лиде-
ра-мотиватора (т.е. человека, способного увлечь 
коллег самим процессом научнои�  работы), лиде-
ра-организатора научнои�  работы [8].

Проявление того или иного типа может быть 
обусловлено, с однои�  стороны, индивидуальными 
особенностями лидера (темперамент, ценностные 
ориентации и т.д.), а с другои�  – ситуациеи�  внутри 
группы а также широким социокультурным кон-
текстом, в котором реализуются конкретные сред-
ства социокультурнои�  деятельности.

Формирование лидерства студентов является 
однои�  из главных задач культурно-досуговои�  дея-
тельности в образовательном пространстве вуза. 
Поиск новых инновационных форм и активизация 
отечественного педагогического опыта опреде-
ляют деятельность структур по организации вос-
питательнои�  работы, органов студенческого са-
моуправления, студенческих отрядов творческих 
групп и спортивных команд, позволяют студентам 
раскрыть свои творческие лидерские и коммуни-
кативные способности развивают компетентность 
студентов и повышают возможность личности 
быть востребованнои�  в будущеи�  профессиональ-

нои�  и социально-значимои�  деятельности в новых 
социально-экономических условиях [12].

Выделяют основные методы и технологии 
по формированию лидерства студентов: инте-
рактивные методики (круглыи�  стол, дискуссия, 
дебаты; мозговои�  штурм; деловые и ролевые 
игры; case-study (анализ конкретных ситуации� , 
ситуационныи�  анализ); мастер класс; технологии 
воспитания, инновационные технологии (соци-
ально-педагогические проекты); образователь-
ные технологии (лекционные занятия, практика, 
конференции, экскурсии). В свою очередь акту-
альность поиска и применения инновационных 
технологии�  формирования лидерства средствами 
социально-культурнои�  деятельности обусловлена 
специфическими социально-антропологическими 
характеристиками современных студентов [13]. К 
ним на наш взгляд можно отнести: стремление бы-
стро сделать карьеру доминирование визуального 
восприятия «клиповое сознание», гипериндивиду-
ализм и др. В связи с этим на проекты и методы со-
циокультурнои�  деятельности возлагается задача, 
не просто «развлечь студента» и «отвлечь» его от 
деструктивных форм социализации, а создать ус-
ловия для становления у него организационных и 
коммуникативных компетенции� , являющиеся зна-
чимыми аспектами лидерства [16].

Лидер может быть успешным в своеи�  профес-
сиональнои�  деятельности лишь в том случае, если 
у него развиты лидерские качества. Лидерские 
качества студента – это личностные качества сту-
дента, необходимые для его успешнои�  коммуника-
тивнои� , организаторскои�  деятельности и создания 
положительнои�  атмосферы в своеи�  студенческои�  
группе. Студент может стать профессиональнои� , 
развитои�  личностью и достичь больших результа-
тов в своеи�  профессиональнои�  деятельности, если 
будет обладать определе�нным набором знании� , 
умении�  и навыков, лидерскими способностями и 
лидерскими качествами.

Для формирования и развития у студентов 
лидерских качеств и умения работать в команде 
в Астраханском государственном университете 
(АГУ) активно применяются методы инновацион-
ного менеджмента в сфере социализации. «В тече-
ние 2-х лет активно внедряется инновационныи�  
подход в сфере социализации, институциональ-
ным механизмом реализации которого является 
новая форма организации и деятельности студен-
ческого сообщества в соответствии с принципами 
Conceive Design Implement Operate (CDIO). Оценка 
эффективности инновационного подхода, осно-
ванная на таких критериях как степень вовлече�н-
ности студентов вуза в программы социализации и 



293

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2070-8955.2016.3.18759

социально-ролевая мобильность студентов в про-
ектах, показала что в проектах социализации АГУ 
участвовало около 30% студентов очнои�  формы 
обучения» [16, с. 110].

Основные принципы организации деятельно-
сти студенческого сообщества АГУ:
1.  Соотнесённость с целями и стандартами CDIO;
2.  Инициативность: студенческое сообщество 

самостоятельно выступает с предложениями 
по организации и функционированию студен-
ческих объединении�  и проектов;

3.  Добровольность: студенты участвуют в меро-
приятиях по социализации на добровольных 
общественных началах;

4.  Доступность: организация и посещение меро-
приятии�  по социализации доступны для всех 
студентов вне зависимости от направления 
обучения, посещение мероприятии�  бесплатно 
для всех категории�  студентов;

5.  Системность: студенческое сообщество функ-
ционируют системно на постояннои�  основе 
в соответствии со своими планами работы, а 
также расписанием и планом мероприятии�  
университета;

6.  Партнёрство: между руководством АГУ, про-
фессорско-преподавательским составом и сту-
денческим сообществом.
В Астраханском государственном универси-

тете реализованы следующие студенческие про-
екты: «спортивные (участие в соревнованиях 
олимпиадах, организация деятельности студен-
ческих спортивных клубов творческие (проведе-
ние конкурса молодых исполнителеи�  популярнои�  
музыки, танцевального фестиваля, фестиваля сту-
денческих драматических театров факультетов, 
функционирование лиги КВН, интеллектуально-
го клуба), социальные (адаптация иностранных 
студентов, социальное волонте�рство), профессио-
нальные (реализация деятельности студенческо-
го совета по качеству образования, прохождение 
стажировок, практик, формирование портфолио 
карьерного роста), научные проекты (деятель-
ность студенческого научного совета, участие в 
научных конференциях и их организация, кру-
глые столы, публикации, работа в научных сооб-
ществах)» [16, с. 112].

В апреле 2014 г. была создана «Опорная ин-
новационная площадка» Научно-методического 
совета по развитию воспитательнои�  деятельно-
сти УМО по направлениям педагогического об-
разования (базовыи�  вуз РГПУ им. А.Й. Герцена) 
«Йнновационные инструменты управления соци-
ализациеи�  студентов вуза» (рук. д.ф.н., професор 
С.А. Храпов), которая является научно-методиче-

скои�  платформои�  развития социально-культур-
нои�  деятельности.

Осенью этого учебного года (декабрь 2015 г. 
были реализованы два студенческих проекта: 
фольклорные танцы и визуализация этикета. В 
марте 2016 г. были реализованы два студенческих 
проекта: проект конкурснои�  программы «Зажги 
звезду» и проект конкурснои�  программы: «Соци-
альныи�  лидер». В апреле 2016 г. будет реализован 
следующии�  проект социализации: «Театрализация 
мировои�  поэзии».

Несмотря на специфику данных проектов, все 
они по сути, выступают различными инструмен-
тами для достижения общеи�  цели: «мобилизация 
и интенсификация студенческих инициатив в 
области формирования благоприятнои�  образо-
вательнои�  среды для становления в процессе со-
циализации личностных, межличностных профес-
сиональных навыков и компетенции�  что является 
определяющим условием роста человеческого ка-
питала студентов» [19, с. 27].

В качестве составляющих лидерства студента 
как образовательного результата вуза выступают 
лидерские качества. Лидерские качества студента – 
это личностные качества студента, необходимые для 
его успешнои�  коммуникативнои�  организаторскои�  
деятельности и создания положительнои�  атмосфе-
ры в своеи�  студенческои�  группе (инициативность 
общительность, чувство юмора энтузиазм, уверен-
ность, интеллектуальность порядочность, способ-
ность вызвать доверие у других людеи�  и пр.).

Ю.С. Кузнецова считает что «лидерские каче-
ства выступают как один из ведущих характери-
стик личности современного человека. Личност-
ные качества лидера, заложенные у детеи�  еще�  в 
школьныи�  период жизни, могут и должны полу-
чать импульсы для дальнеи� шего формирования 
на последующих ступенях жизни. Особенно это ак-
туально для ее�  периода, обозначаемого в качестве 
студенческого возраста» [9, с. 61].

Многие россии� ские психологи и педагоги 
рассматривали проблему лидерства. В частности 
П.Ю. Кирюшина, Е.Л. Тихонова считали что на фор-
мирование лидерских качеств существенно влияет 
как его социально обусловленная деятельность 
так и образовательная среда. В образовательнои�  
среде вуза субъектами процесса воспитания ли-
дерства являются преподаватели и студенты. Пре-
подаватель, являясь лидером и взаимодеи� ствуя со 
студентами, тем самым формирует у них стремле-
ние самим проявлять себя как лидера в группе.

Лидерские качества у студентов вуза форми-
руются в пространстве социально-культурнои�  де-
ятельности средствами социокультурнои�  деятель-

психология развития
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ности (печатных, устных технических, наглядных, 
психолого-педагогических средств; искусство и са-
модеятельное творчество). Социально-культурная 
деятельность понимается нами как интегративная 
многофункциональная сфера деятельности. Це-
лью социально-культурнои�  деятельности явля-
ются организация рационального и содержатель-
ного досуга людеи� , удовлетворение и развитие их 
культурных потребностеи� , создание условии�  для 
самореализации каждои�  отдельнои�  личности, рас-
крытия ее�  способностеи� , самосовершенствования 
и творчества в рамках свободного времени.

Сущность развития лидерских качеств 
у студентов средствами социально-культур-
нои�  деятельности заключается в актуализации 
личностно-творческого потенциала молодого че-
ловека посредством использования многообраз-
ных средств социально-культурнои�  деятельности 
которая обеспечивает стремление к культурнои� , 
творческои� , нравственно-гуманистическои�  на-
правленности на другого студента. Для развития 
своих лидерских качеств студентам необходимо 
участвовать в общественнои� , художественно-твор-
ческои� , культурно-досуговои�  деятельности вуза.

Т.Н. Шевченко считает что «в социально-
культурнои�  деятельности лидерство рассматри-
вается как профессионально-важное качество. 
Осуществление человекотворческои�  культурораз-
вивающеи�  функции�  специалистом СКД предпо-
лагает доминирование профессионала в процессе 
взаимодеи� ствия взаимовлияния, направленных 
на стимулирование развития других посредством 
вовлечения в мир культуры, в различные виды 
творчества» [20, с. 368].

Ю.В. Маркелова в качестве формулы профес-
сионального становления лидера студенческои�  
группы выделяет следующую последователь-
ность: «(Организация – Руководство – Управле-
ние – Лидерство). Первоначально староста группы 
осваивает функции организации деятельности 
коллектива на основе управленческих принципов 
руководит группои�  для достижения конкретных 
целеи� . Позже он делегирует свои обязанности сре-
ди членов группы и принимает на себя функцию 
управления. Затем он делегирует и эти функции, 
полностью сосредотачиваясь на функции позици-
онного лидера» [9, с. 71].

Д.С. Вьюнова. полагает, что вуз должен созда-
вать оптимальные условия для формирования ка-
честв лидера (воспитательная функция), отвечать 
за становление педагогическои�  компетентности, в 
основе которои�  лежат не только профессиональ-
ные знания и умения, но и качества лидера (про-
фессиональная функция), способствовать обе-

спечению успешности будущего специалиста в 
профессиональнои�  деятельности путе�м создания 
условии�  для самостоятельного принятия решении�  
в нестандартных ситуациях (адаптивная функ-
ция) [5].

Г.М. Андреева, Я.Л. Коломинскии� , Л.Й. Уман-
скии�  считают, что лидер не может осуществлять 
своих функции�  вне группы, он всегда рассматрива-
ется как элемент групповои�  структуры [7, с. 273].

Можно провести следующую классификацию 
функции�  лидера:
1.  Мотивация. Лидер должен уметь мотивиро-

вать группу и ее�  членов на достижение цели. По 
сути, само лидерство представляет из себя по-
стоянныи�  и направленныи�  процесс мотивации.

2.  Организация. Лидер должен уметь распреде-
лять обязанности в группе, контролировать 
иерархию группы, а также иметь доступ к 
необходимым ресурсам, для осуществления 
групповои�  деятельности. Таким ресурсом мо-
жет являться само знание, о том, как полу-
чить другие необходимые ресурсы, им могут 
быть знания и навыки лидера, его модель по-
ведения, его способность замотивировать, его 
способность повлиять или показать пример, а 
также его способность управлять эмоциональ-
ным состоянием человека.

3.  Контроль. Лидер должен: уметь оценить и 
подкрепить правильное поведение; обладать 
определе�нными ресурсами для осуществле-
ния контроля; уметь грамотно показать свое�  
удовлетворение или недовольство результа-
тами последователя; уметь направить группу 
на поощрение индивида или наоборот на его 
гонение. Способы поощрения последователеи�  
должны соответствовать их потребностям и 
вкладу в общее дело.

4.  Планирование. Лидер должен уметь ставить 
правильные цели и намечать пути их достиже-
ния. Для осуществления функции планирова-
ния разработано множество методик в менед-
жменте. Сюда можно также отнести навыки 
таи� м-менеджмента (уметь контролировать 
свое�  личное время и навыки делегирования 
возможность решать текущие вопросы ис-
пользуя усилия и время других людеи� ).

5.  Влияние. Лидер должен уметь производить 
изменения как во внутреннем мире последо-
вателеи� , так и в их поведении. Для этого ему 
необходимо обладать навыками вербального 
изменение убеждении� , речевые манипуляции 
рациональное убеждение и др. и невербально-
го (жесты внушения и власти, личныи�  пример 
и др.) воздеи� ствия.
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6.  Развитие. Лидер не только ставит цели и по-
могает достигать их он, в процессе достижения 
развивает своих последователеи� . Для осущест-
вления функции лидеру могут понадобиться: 
аналитическое мышление (прежде чем объяс-
нять как происходит какое-либо деи� ствие, надо 
разложить его по полочкам; базовые навыки 
педагога и коуча. В целом, лидер должен обла-
дать обширными знаниями и жизненным опы-
том чтобы люди были готовы у него учиться.

7.  Управление групповой динамикои� . Лидер ини-
циирует процесс группового взаимодеи� ствия 
определяет его направление и завершает, ког-
да это необходимо. Для осуществления этои�  
функции лидеру необходимо обладать: ини-
циативностью; навыками калибровки чтобы 
определять, когда происходит спад в групповои�  
деятельности и каков эмоциональныи�  климат 
в группе на данныи�  момент); навыком ведения 
переговоров и разрешения конфликтов.

8.  Йсполнение. Лидер и сам является частью 
групповои�  деятельности. Йсполняя эту функ-
цию лидер, также показывает личныи�  пример 
поэтому он должен обладать высоким уров-
нем умении� , знании�  и навыков для исполняе-
мои�  деятельности.

9.  Представление группы. Функция предполага-
ет, что лидер является олицетворением груп-
повых ценностеи� , идеалов и убеждении� . Это 
позволяет лидеру занимать свою лидерскую 
позицию и соответствовать представлениям 
последователеи� . Лидер также является пред-
ставителем группы во внешнеи�  среде он веде�т 
переговоры от лица группы и является ответ-
ственным за ее�  решения.
Данные функции лидера в образовательном 

процессе вуза позволяют занимать студенту-ли-
деру лидерскую позицию в группе и добиваться 
успеха в своеи�  профессиональнои�  деятельности 
что еще�  раз утверждает значимость социально-
культурнои�  деятельности в образовательном про-
странстве вуза.

Следовательно, для того, чтобы стать успеш-
ным лидером студент должен быть способным 
работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, этические конфессиональные и куль-
турные различия находить организационно-управ-

ленческие решения в нестандартных ситуациях и 
готов нести за них ответственность, стремиться к 
саморазвитию повышению своеи�  квалификации и 
мастерства, уметь критически оценивать свои до-
стоинства и недостатки, намечать пути и выбирать 
средства развития достоинств и устранения недо-
статков осознавать социальную значимость своеи�  
будущеи�  профессии обладать высокои�  мотивациеи�  
к выполнению профессиональнои�  деятельности 
быть готовым к использованию технологии�  соци-
ально-культурнои�  деятельности (средств, форм, 
методов для организации досуга.

В формировании лидерских качеств важную 
роль играет участие студентов в работе органов 
студенческого самоуправления. «Благодаря уча-
стию студентов в работе органов студенческого 
самоуправления у студентов формируются следу-
ющие качества: умение руководить, ответствен-
ность, коммуникабельность. Деятельность студен-
тов в органах самоуправления предоставляет им 
возможность осознавать себя индивидуальностью, 
самоутвердиться развить свои способности и ре-
ализовать интересы. Йменно студенческое само-
управление создае�т среду для наиболее полного 
развития лидерских качеств студентов» [15, с. 72].

Лидерские качества у студентов развивает и 
студенческии�  отряд. Здесь студенты участвуют 
в культурно-массовых, спортивно-массовых сту-
денческих мероприятиях, благотворительнои�  де-
ятельности. Принимают участие в подготовке и 
проведении крупных межвузовских студенческих 
мероприятии� . Работа каждого студенческого от-
ряда приносит помощь вузу, городу, области. Не-
обходимо использовать значительныи�  потенциал 
студенческих отрядов для проведения активнои� , 
содержательнои�  и воспитательнои�  работы с моло-
де�жью на государственном уровне.

Таким образом, инновационные технологии 
формирования лидерства в социокультурном про-
странстве вуза (проектные, процессные подходы и 
методы) не только отвечают «вызовам» времени, 
но и являются необходимыми реально деи� ствую-
щими инструментами развития организационных, 
коммуникативных компетенции� , навыков работы 
в команде, умении�  управлять изменениями, време-
нем и ресурсами что является значимыми состав-
ляющими человеческого капитала.

психология развития
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