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Острая потребность общества в практическом обучении навыкам реализации
коммуникативного взаимодействия, изучению закономерностей и механизмов
межличностных отношений приводит к развитию методов активного социально-
психологического обучения.

Подходы к пониманию сущности активного социально-психологического
обучения

-В наиболее общем виде под АСПО понимают перспективное направление в
педагогике, направленное на обеспечение интеграции различных прикладных
аспектов научной организации умственного труда, психологии, педагогики,
психотерапии; организационные формы педагогического воздействия,
обеспечивающие высокую познавательную активность обучающихся в процессе
овладения коммуникативными умениями, практическими социально-
психологическими знаниями.

Цели и задачи АСПО

-Главной целью АСПО является формирование умений, навыков коммуникации,
повышение уровня сформированности коммуникативной компетенции в
искусственно созданной социально-психологической среде, формирование
фундамента для овладения социально-психологическими технологиями
коммуникативного взаимодействия.

В качестве основных задач АСПО можно назвать следующие:

- развитие умений активного взаимодействия с окружающими;

-преодоление стереотипов, порожденных возрастными, профессиональным,
социальными факторами, в процессе восприятия других;

-овладение системой психолого-педагогических, социально-психологических
знаний, формирование умений практического их применения;

-развитие навыков адекватной оценки, самооценки;

- поиск путей самоактуализации.
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Классификация медов АСПО

-

В наиболее общем виде все методы АСПО могут быть представлены следующими
группами:

-социально-психологические тренинги;

Под социально-психологическим тренингом в самом широком смысле понимается
практика психологического воздействия, основанная на методах групповой работы.
В ходе СПТ происходит овладение определенными социально-психологическими
знаниями и коррекция поведения личности, формируются навыки межличностного
взаимодействия, развиваются рефлексивные способности (например, способность
анализировать ситуацию и собственное поведение), умение гибко реагировать на
ситуацию и быстро перестраиваться в различных условиях. В процессе тренинга
возможно изменение стереотипов, имеющихся у участников группы и мешающих
им справляться с нестандартными обстоятельствами профессиональной
деятельности.

Специфическими чертами тренингов, совокупность которых позволяет выделять их
среди других методов практической психологии, являются:

соблюдение ряда принципов групповой работы;
нацеленность на психологическую помощь участникам группы в саморазвитии,
при этом такая помощь исходит не только (а порой и не столько) от ведущего,
сколько от самих участников;
наличие более или менее постоянной группы (обычно от 7 до 15 человек),
периодически собирающейся на встречи или работающей непрерывно в
течение двух-пяти дней (так называемые группы-марафоны);
определенная пространственная организация (чаще всего – работа в удобном
изолированном помещении, участники большую часть времени сидят в кругу);
акцент па взаимоотношениях между участниками группы, которые
развиваются и анализируются в ситуации "здесь и теперь";
применение активных методов групповой работы;
объективация субъективных чувств и эмоций участников группы относительно
друг друга и происходящего в группе, вербализованная рефлексия;
атмосфера раскованности и свободы общения между участниками, климат
психологической безопасности.



В рамках этих черт существует огромное количество модификаций конкретных
форм тренингов, сильно разнящихся между собой по целому ряду признаков.

Работа тренинговой группы отличается рядом специфических принципов, большое
внимание которым уделяется в психологической литературе. Вот перечень
основных:

Принцип активности
Принцип исследовательской творческой позиции
Принцип объективации (осознания) поведения
Принцип партнерского (субъект-субъектного) общения

Cоблюдение этих принципов в процессе тренинга является важнейшим условием
его эффективности.

-групповые дискуссии;

Дискуссионные методы

– это вид методов активного социально-психологического обучения, основанных на
организационной коммуникации в процессе решения учебно-профессиональных
задач. Это методы, дающие возможность путем использования в процессе
публичного

спора системы логически обоснованных доводов воздействовать на мнения,
позиции и установки участников «дискуссии».

Групповая дискуссия

(от лат. «discussion»рассмотрение, исследование) – метод организации совместной
деятельности, позволяющий воздействовать на мнения и установки участников

в процессе непосредственного общения и обмена информацией.

Интерес ученых к дискуссии наиболее отчетливо проявился в 30-е гг. XX в. Он
связан с работами известного швейцарского психолога Жана Пиаже (1896–1980).
Пиаже показал, как благодаря механизму дискуссии со сверстниками, а также
старшими и младшими детьми ребенок отходит от эгоцентрического мышления и
учится мысленно становиться на точку зрения другого.

К. Левин внес свой вклад в разработку проблемы дискуссии. Его работы сыграли
важную



роль в разработке идеи влияния групповых обсуждений на принятие творческих и
управленческих решений в группе. Было отмечено, что групповая дискуссия
повышает мотивации и эгововлеченность участников в решение обсуждаемых
проблем.

Как отмечают Т. С. Панина и другие, по сравнению с распространенной в обучении
лекционно-семинарской формой обучения дискуссия имеет

ряд преимуществ:

1. Дискуссия позволяет разносторонне анализировать психологическую
реальность, формировать представление о том, что большинство проблем имеют
многозначное решение.

2. Дискуссия обеспечивает активное, глубокое, личностное усвоение знаний. Хотя
лекция

является более экономичным способом передачи знаний, дискуссия может иметь
гораздо более долгосрочный эффект. Активное, заинтересованное, эмоциональное
обсуждение ведет к осмысленному усвоению новых знаний, может заставить
человека задуматься, изменить или пересмотреть свои установки.

3. Во время дискуссии осуществляется активное взаимодействие обучающихся.
Развиваются коммуникативные способности, умение слушать, понимать,
аргументировать и отстаивать свою позицию.

4. Дискуссия позволяет принимать групповое решение, производящее убеждающее
воздействие, способствующее изменению установок и отношений; она позволяет
удовлетворять потребность обучающихся в самореализации и самоутверждении.

5. Обратная связь с обучающимися. Дискуссия обеспечивает видение того,
насколько хорошо группа понимает обсуждаемые вопросы, и не требует
применения более формальных методов оценки.

Дискуссионный метод помогает решать следующие задачи:

-обучение участников анализу реальных ситуаций, а также формирование навыков
отделения важного от второстепенного и формулированию проблемы;

– моделирование особо сложных ситуаций, когда даже самый способный студент
не в состоянии единолично охватить все аспекты проблемы;



– формирование способности критически оценивать и защищать свои убеждения.

В качестве объекта дискуссионного обсуждения могут выступать не только
специально сформулированные проблемы, но и случаи (по специальной
терминологии – казусы, или кейсы) из профессиональной практики. Предметом
дискуссии могут быть межличностные отношения самих участников группы. В этом
случае сеть групповых взаимоотношений выступает как реальная учебная модель,
с помощью которой обучаемые на личном опыте усваивают особенности процессов
групповой динамики, расширяя свои возможности самоопределения и понимания

других.

Психологический механизм использования дискуссионных методов обучения
позволяет:

– сопоставив противоположные позиции, дать возможность его участникам
увидеть проблему с разных сторон;

– уточнить взаимные позиции, что уменьшает сопротивление восприятию новой
информации;

– нивелировать скрытые конфликты, поскольку в процессе открытых высказываний
появляется возможность устранить эмоциональную предвзятость в оценке позиций
партнеров;

– выработать групповое решение, придав ему статус групповой нормы;

– используя механизм возложения и принятия ответственности, способствовать
вовлечению участников дискуссии в последующую реализацию групповых
решений; повысить эффективность отдачи и заинтересованность участников
дискуссии в решении групповой задачи, предоставив им возможность проявить
свою компетентность, тем самым удовлетворить потребность в признании и
уважении

-игровые методы.

Игровые методы

– вид групповых методов обучения, основанных на игровом моделировании

учебно-профессиональной деятельности.



Преимущества этого метода состоят в том, что ситуацию в игре можно
разыгрывать сколько угодно раз, до тех пор, пока участники не будут
удовлетворены качеством выполнения той или иной роли.

В игре также наличествуют две важнейшие составляющие обучения – необходимая

мотивация и позитивный эмоциональный тонус. Именно в игре возможен переход
от психологической работы над людьми к психологической работе с людьми.

Игра, даже индивидуальная, чаще всего акт взаимодействия человека с реальным
или воображаемым партнером. Обязательным условием в любой игре является
имитация какой-либо реальной ситуации. Подавляющее большинство игр
многофункционально.

Атрибутами любой игры являются ролевой набор, технология игры, игровое
взаимодействие.

Ролевой набор является важнейшим компонентом игры. Роль – соответствующий
принятым

нормам способ поведения людей в зависимости от их статуса.

Ролевой набор игры – совокупность ролей участников игры, позволяющих
реализовать технологию игры.

Технология игры – совокупность сценария, правил и последовательности
реализации ролевого поведения, а также санкций за их нарушение.

Игровое взаимодействие – совместное поведение участников игры, определяемое
ее сценарием.

В определенных ситуациях игровое взаимодействие может регулироваться не
сценарием, а указаниями руководителя («вводные»), а также самими участниками
(нарушение правил или творчество).

Обучающие игры отличает четкая структурированность, наличие явно
прописанного алгоритма действий, наличие ролевого набора или общей для всех
участников роли и др. Такие игры

проводятся в специально создаваемых группах, участники которых при содействии
ведущего включаются в своеобразный опыт интенсивного общения,
ориентированный на оказание помощи в самосовершенствовании, в преодолении



преград на этом пути.

Существует несколько классификаций игр.

По составу участников

выделяют: игра с партнером, игра с соперником, игра с тренажером,

игра с компьютером, игра с природой.

По характеру игрового процесса

игры бывают: игра-сотрудничество, игра-соперничество,

игра-соревнование.

По динамике их течения

выделяют: игры с ограниченным числом ходов, игры с неограниченным

числом ходов, саморазвивающиеся игры с регламентированным масштабом
времени и без него.

По составу элементов и структуре

выделяют игры: имитационные и операционные.

По целевому назначению

можно выделить ролевую игру, деловую игру, организационно-деятельностную
игру и др.

Следует отметить, что приведенная классификация выступает условной по
причине взаимопроникновения методов педагогического взаимодействия,
размытости границ между ними.

Специфика методов АСПО

От других педагогических технологий методы активного социально-
психологического обучения отличает ряд особенностей, включая следующие: все
указанные методы основываются на групповом взаимодействии, которое носит
постоянный характер. Сама группа при таком подходе представляет собой модель,
в структуре которой формируются социально-психологические феномены,
осуществляется развитие коммуникативных умений; задания даются участникам



не в готовом виде, но формируются в процессе взаимодействия участников. Таким
образом, АСПО представляет собой новое перспективное направление развития
психологических наук, направленное на повышение эффективности формирования
коммуникативной компетенции, личностное развитие, формирование адекватных
навыков рефлексии и саморефлекии всех участников взаимодействия.


