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Профессиональная компетент-

ность педагога-психолога рассматри-
вается как сложное психологическое 
образование, которое выступает осно-
вой его успешной профессиональной 
деятельности, включает в себя систе-
му деятельностно-ролевых (знания, 
умения и навыки) и личностных 

(профессионально важные качества, 
мотивация) характеристик. По мне-
нию Г. Г. Кравцова и Е. Е. Кравцовой, 
в последние десятилетия устоялось 
положение о том, что есть фундамен-
тальная – теоретическая – психология 
и есть психология практическая, при-
кладная [3]. Результатом такого деле-
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ния психологов на теоретиков и прак-
тиков становится проблема: теоретик 
испытывает трудности в использова-
нии полученных знаний на практике, 
практики применяют усвоенные ими 
в процессе обучения методы эклек-
тично, что мешает профессионально-
му росту, при этом те и другие мало-
продуктивны в исследовательской ра-
боте. В таком случае вполне обосно-
ванно предположить, что поскольку у 
них будут разные сферы применения, 
то профессиональная компетентность 
и, следовательно, содержание их обу-
чения будут существенно отличаться.  

На наш взгляд, система подготов-
ки педагога-психолога должна быть 
построена таким образом, чтобы эти 
три компонента профессиональной 
подготовки (психолог-теоретик, пси-
холог-практик, психолог-исследова-
тель) были сформированы в равной 
степени, так как сфера работы вы-
пускника факультета психологии до-
вольно широка: образовательные уч-
реждения, центры социального об-
служивания населения, психологичес-
кие центры, медицинские комплексы 
и пр.  

Решить проблему профессиональ-
ной подготовки педагога-психолога 
в условиях бакалавриата возможно 
при условии интенсификации образо-
вательного процесса. Под интенси-

фикацией процесса обучения понима-
ется система технологических прие-
мов, позволяющих задействовать ре-
зервные возможности личности обу-
чаемого для повышения эффективнос-
ти учебно-познавательного процесса. 

Важную роль в этом процессе играет 
интерактивное обучение, под которым 
подразумевается специальная форма 
организации познавательной деятель-
ности.  

В условиях интенсификации роль 
преподавателя резко меняется, пере-
стает быть центральной, он лишь ре-
гулирует процесс и занимается его 
общей организацией, готовит заранее 
необходимые задания и формулирует 
вопросы или темы для обсуждения в 
группах, дает консультации, контро-
лирует время и порядок выполнения 
намеченного плана. Участники обра-
щаются к социальному опыту – собст-
венному и других людей, при этом им 
приходится вступать в коммуникацию 
друг с другом, совместно решать по-
ставленные задачи, преодолевать конф-
ликты, находить общие точки сопри-
косновения, идти на компромиссы. 

В формировании профессиональ-
ной компетентности педагога-психо-
лога одной из самых распространен-
ных и эффективных интерактивных 
форм обучения является психологи-
ческий тренинг, основной целью ко-
торого является формирование меж-
личностной составляющей будущей 
профессиональной деятельности пу-
тем развития сотрудничества, парт-
нерского взаимодействия, умения ра-
ботать в команде, быстро устанавли-
вать контакты и вести переговоры, 
умения осуществлять презентацию и 
самопрезентацию, умения быстро пе-
рестраиваться в связи с изменяющи-
мися требованиями действительности.  
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Групповой психологический тре-
нинг, или социально-психологичес-
кий тренинг, представляет собой вид 
методов активного социально-психо-
логического обучения, основанных на 
целенаправленном, комплексном и 
относительно продолжительном по 
времени использовании совокупности 
методов групповой работы (ролевых 
игр, групповых дискуссий, психотех-
нических упражнений и др.) в интере-
сах развития, психокоррекции и пси-
хотерапии личности человека.  

Основными преимуществами тре-
нинга как интерактивной формы обу-
чения являются: 

 активизация познавательной и 
мыслительной деятельности студентов; 

 вовлечение студентов в процесс 
обучения, освоения нового материала 
не в качестве пассивных слушателей, 
а в качестве активных участников; 

 развитие навыков анализа и кри-
тического мышления; 

 усиление мотивации к изучению 
дисциплины; 

 развитие навыков владения со-
временными техническими средства-
ми и технологиями обработки инфор-
мации; 

 формирование и развитие уме-
ния самостоятельно находить инфор-
мацию и определять уровень ее до-
стоверности. 

Популярность тренинга связана, 
во-первых, с тем, что для научения и 
развития профессиональных компе-
тентностей в современном тренинге 
используются практически все ин-

тенсивные технологии, а именно: ин-

формация, сообщение, мини-лекции; 
структурированная и управляемая 
дискуссия; мозговой штурм; разбор 
кейса (метод кейса); ролевая игра; 
коммуникативные задачи и упражне-
ния; презентации и самопрезентации; 
аналитические упражнения; игры-си-
муляции, имитационные игры; фраг-
менты деловых игр; видеодемонстра-
ции и видеоанализ поведения участ-
ников обучения. 

Во-вторых, широкое применение 
тренинговой формы обучения связано 
с тем, что именно в тренинге реализу-
ется практическое применение знаний, 
умений и навыков профессионального 
взаимодействия, полученных в теоре-
тических курсах, т. е. тренинговый 
метод уникален в своей возможности 
развития не столько знаниевой ком-
поненты, сколько развития умений и 

навыков работы с группами. 
В отличие от теоретического ма-

териала, предлагаемого в лекционных 
курсах, в процессе тренинговой рабо-
ты у студента-психолога формируют-
ся наиболее продуктивные приемы и 
способы взаимодействия, основанные 
на индивидуальных особенностях че-
ловека и его коммуникативной ком-
петентности. Высокая образователь-
ная результативность тренинга опре-
деляется также тем, что он, будучи 
построенным на моделировании ре-
альных профессиональных ситуаций, 
требует от участников активной 
включенности в процесс общения и 
мобилизации интеллектуального и 
аналитического потенциала. Кроме 
того, исследователи установили, что 
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при лекционной подаче материала ус-
ваивается не более 20 % информации, 
в то время как в дискуссионном обу-
чении усваивается 75 % информации, 
а в деловой игре – около 90 % [7]. 

Таким образом, в новой модели 
обучения, где основной целью стано-
вится формирование устойчивой са-

мостоятельной познавательной ак-

тивности студента, тренинг наряду 
с остальными интерактивными мето-
дами становится ведущим средством 
формирования профессиональной 
компетентности педагога-психолога.  

Проведение тренинга 

1. Подготовительный этап. Можно 
выделить два различных подхода в 
подготовке тренинга.  

Вариант А. В этом случае перво-
начально определяется модель тре-
нинга в соответствии со спецификой 
прорабатываемых проблем, разраба-
тывается программа и под нее наби-
рается соответствующая группа. В со-
циально-психологическом тренинге 
программа, как правило, более струк-
турирована и предметно направлена 
(например, тренинг развития комму-
никативной компетентности, тренинг 
личностного роста, тренинг сплоче-
ния и др.), что требует от психолога 
сформированной компетентности в 
специфике и проблематике прораба-
тываемой области. 

Вариант Б. В этом варианте пер-
воначально определяются проблемы 
имеющейся социальной или профес-
сиональной группы и в соответствии 
с ними планируется и организуется 
соответствующий тренинг. В данном 

случае алгоритм организации тренин-
га может быть следующим:  

1) оформление заказа;  
2) работа с заявленной проблемой, 

которая включает в себя: 
 определение проблемы и поиск 

ее причин, а также анализ литературы 
по данной проблематике; 

 ознакомление с личностными, 
демографическими и другими особен-
ностями участников тренинга, их ко-
личеством и т. п.; 

 определение возможности и ус-
пешности применения тренинговой 
формы для решения данной проб-
лемы; 

 определение и согласование це-
ли и ожидаемого результата (к чему 
мы придем в результате проведения 
тренинга); 

 постановка задач; 
 определение наиболее эффек-

тивных методических средств, ис-
пользуемых в данном тренинге; 

 определение формы организа-
ции тренинговых занятий; 

 планирование программы тре-
нинга; 

 составление плана занятий. 
При подготовке тренинга следует 

определиться с формой организации 
занятий. Н. В. Дзен и Ю. В. Пахомов 
выделяют три основные формы орга-
низации тренинговых занятий: ин-

тенсивный курс, регулярные занятия 

и эпизодические встречи [2]. Эти фор-
мы отличаются объемом и плот-
ностью работы.  

Интенсивный курс (тренинг-ма-

рафон) предполагает проведение за-
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нятий ежедневно (по 3–8 часов в 
день) и может продолжаться от 3 дней 
до 2 недель. Интенсивный тренинг 
является, несомненно, более мощным 
средством воздействия и изменения 
личности. Он способствует более глу-
бинной проработке Я-концепций 
участников и более быстрому усвое-
нию навыков и умений. В процессе 
интенсивного тренинга ведущему 
приходится затрачивать меньше вре-
мени на погружение участников в 
групповую действительность, умень-
шается их сопротивляемость и увели-
чивается восприимчивость к «психо-
логическому материалу». Однако сле-
дует обратить внимание на то, что в 
связи с тем, что полученные во время 
интенсивного курса изменения явля-
ются более глубинными, участники 
могут оказаться неготовыми выйти 
с ними в прежнюю действительность. 
В результате данные изменения могут 
оказаться менее устойчивыми без 
дальнейшего сопровождения и за-
крепления.  

Регулярные занятия обычно про-
водятся 1–2 раза в неделю по 3–4 часа 
в день. Они позволяют более система-
тически и последовательно произво-
дить изменения. При этом важно, 
чтобы ведущий выстраивал занятия 
на принципах преемственности и по-
следовательности. Необходимо в на-
чале занятия уделять время на вспо-
минание и краткое обсуждение того, 
что происходило на прошлой встрече. 
Порой приходится утилизировать и 
события, происшедшие с участниками 
в промежутке между занятиями.  

Эпизодические встречи – наибо-
лее свободная из всех форм организа-
ции тренинга. Занятия могут проис-
ходить 1–2 раза в месяц. Организация 
группы в режиме эпизодических 
встреч имеет более клубную форму, 
хотя это не исключает возможности 
ее организации на принципах тренин-
говых групп. При этом ведущему сле-
дует стремиться к тому, чтобы каждая 
встреча была самостоятельным и за-
вершенным событием. В данных 
группах может изменяться количест-
венный состав участников и общая 
направленность занятий. Возможна 
организация эпизодических встреч с 
участниками тренинга, проходившего 
ранее в форме интенсивного курса, 
для подкрепления и сохранения полу-
ченных изменений. 

2. Основной этап. Если учебное 
занятие проводится в форме социаль-
но-психологического тренинга, то 
следует помнить о том, что оно вклю-
чает четыре основных этапа. 

1 этап. Создание единого психо-
логического пространства, а также об-
ратной связи (отдельный участник, 
вся группа и наоборот). 

2 этап. Проведение дискуссий, иг-
ры, полилога или интервьюирования 
для создания ситуаций рефлексии. 

3 этап. Решение конкретных за-
дач, овладение знаниями, навыками, 
умениями, а также достижение иных 
развивающих или коррекционных 
целей. 

4 этап. Релаксационные восстано-
вительные упражнения для снятия 
психологической напряженности и 
подведение итогов занятия. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

                    Вестник педагогических инноваций, №4 (40), 2015                         29 
 

Каждый этап, в свою очередь, 
предполагает соответствующие фазы: 

1) определение целей, темы дис-
куссии, характера проблемы, ориента-
цию на них участников занятия; 

2) круговую дискуссию по обсуж-
даемой проблеме, сбор информации, 
суждений, мнений, новых идей, пред-
ложений от всех ее участников; 

3) упорядочение информации и ее 
обсуждение; 

4) обоснование альтернатив и со-
вместная их оценка; 

5) подведение итогов дискуссии, 
совместное резюмирование; 

6) сопоставление целей занятия с 
полученным результатом; 

7) снятие психологической на-
грузки, подведение итогов занятия. 

К основным методам работы с 
группой в тренинге относятся группо-
вая дискуссия, игровой метод, психо-
технические упражнения. Ведущий ис-
пользует также дополнительные ме-
тоды: медитации, легенды и притчи, 
мини-консультации и пр. Рассмотрим 
основные методы тренинга. 

Групповая дискуссия – это один из 
эффективных способов активизации 
группы для решения многих других 
задач, достижение иных аффектов и 
результатов. Обычно дискуссия зани-
мает примерно 1,5 часа. В зависимо-
сти от целей различают биографиче-
скую, тематическую или интеракци-
онную дискуссию. Обычно в качестве 
ведущей выделяют интеракционную 

ориентацию дискуссии, которая на-
правлена на анализ особенностей 
межличностного взаимодействия в 

группе и ситуаций, возникающих в 
ходе группового процесса. Биографи-

ческая дискуссия предполагает об-
суждение истории жизни клиента, от-
дельных эпизодов и событий его био-
графии, его проблем, конфликтов, от-
ношений, установок, особенностей по-
ведения и т. д. Тематическая ориен-
тация дискуссии концентрирует вни-
мание группы на актуальных для 
большинства участников общих те-
мах. Например, «Как управлять собой 
в сложных ситуациях?»; «Гражданс-
кий брак: за и против», «Конфликт – 
зло или благо?», «Человек – объект, 
субъект или жертва социализации?», 
«Слова – серебро, молчание – золото» 
и т. д.  

В дискуссии выделяют следую-
щие основные фазы: 

1) ориентировка, 
2) оценка, 
3) завершающая фаза. 
Этим фазам соответствуют следу-

ющие шаги: 
 определение цели и темы дис-

куссии (ориентировка). 
 сбор информации (знаний, суж-

дений, мнений, новых идей, предло-
жений всех участников дискуссии) по 
обсуждаемой проблеме – сбор альтер-
натив (вариантов решения проблем). 

 упорядочение, обоснование и со-
вместная оценка полученной в ходе 
обсуждения информации – уяснение, 
анализ и выбор решения из набора 
имеющихся, появившихся в ходе об-
суждения альтернатив. 

 подведение итогов дискуссии: 
сопоставление целей дискуссии с по-
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лученными результатами (завершаю-
щая фаза, фаза собственно решения 
проблемы). 

Игровые методы довольно разно-
образны, при этом используют раз-
личные виды игр: игры-разминки, 
цель которых – снятие психической 
напряженности, развитие внутренних 
психических сил конкретного челове-
ка; игровые методы разрешения кон-
фликта; игры-защиты от манипулиро-
вания; позиционные игры (по Э. Бер-
ну); игры-коммуникации.  

Психотехнические упражнения. 
Понятие «психотехника» (психогим-
настика) носит некоторую услов-
ность. Этим понятием обозначают 
очень широкий круг упражнений: 
письменных и устных, вербальных и 
невербальных. Упражнения могут вы-
полняться в небольших группах по 
2–3 человека или всеми членами 
группы вместе. Комплектовать пары, 
тройки может сам ведущий, руковод-
ствуясь специальными критериями (в 
частности, учитывая характер взаимо-
отношений участников, их успехи в 
тренинге, индивидуально-психологи-
ческие особенности и т. д.), но можно 
предоставить решение этой задачи и 
самим участникам, предложив им 
действовать осознанно, руководству-
ясь тем или иным критерием, напри-
мер: «Выберите себе в пару того 
участника нашей группы, которого 
мы узнали пока меньше, чем других». 

Организационные особенности 
проведения тренингов проявляются 
в основных требованиях к ведущему 
группы, которые могут существенно 

различаться в зависимости от вида 
тренинга. В наиболее общем виде эти 
требования можно представить следу-
ющим образом.  

1. Ведущий тренинга должен об-
ладать такими качествами, как урав-
новешенность, рассудительность, вос-
приимчивость к новому и необычно-
му, воображение, уверенность в себе, 
ум, энтузиазм, умение доминировать, 
толерантность, демократизм, желание 
помочь людям. 

2. Ведущему тренинга следует 
действовать в теплой, искренней и эм-
патичной манере, создавать в группе 
позитивную обратную связь и прояв-
лять способность быстро реагировать 
на нестандартные ситуации. 

3. Положительные спонтанные 
эмоции ведущего по закону эмоцио-
нального «заражения» вызывают со-
ответствующую эмоциональную реак-
цию у членов группы. Поэтому при 
работе в группе ведущий должен от-
бросить все негативное содержание 
человеческих отношений, не прояв-
лять накопленные отрицательные пе-
реживания. 

4. Ведущему необходимо иметь 
хорошо развитую интуицию, чтобы 
тонко чувствовать настроение, состо-
яние, проблемы группы. 

5. Ведущий тренинга должен яв-
ляться организатором, режиссером 
процесса общения, регулирующим ва-
рианты поведения участников, уро-
вень тревожности в группе, пути ис-
следования проблем. 

6. Ведущему следует быть ком-
ментатором и экспертом, помогаю-
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щим участникам объективно оцени-
вать свое поведение, наблюдающим 
и объясняющим сложные поведен-
ческие реакции. 

7. Ведущий тренинга, демонстри-
руя открытость, искренность, довери-
тельность, высокий уровень межлич-
ностного функционирования, должен 
являться образцом для участников. 

8. Ведущему надо быть достаточ-
но артистичным, обладать професси-
ональной техникой, включающей вла-
дение техникой речи, экспрессивной 
мимикой и пантомимикой. 

9. Эффективное руководство 
группой предполагает гибкое исполь-
зование разных стилей деятельности 
ведущего (авторитарного, демокра-
тичного, либерального) и творческий 
подход к ведению тренинга. 

10. Ведущий должен знать раз-
личные варианты выходов из кон-
фликтных ситуаций и уметь прогно-
зировать возникновение конфликтов. 

11. Ведущий группы обязан со-
блюдать конфиденциальность, сохра-
няя информацию о личных проблемах 
участников тренинга. 

12. Ведущему тренинга необходи-
мо обладать достаточной квалифика-
цией и опытом и на этой основе – 
большим авторитетом и влиянием в 
группе. Уровень компетентности ве-
дущего определяется наличием четы-
рех уровней подготовки:  

– знакомство с историей и теорией 
вопроса;  

– наблюдение за деятельностью 
ведущего-профессионала с последу-
ющим анализом;  

– активное личное участие в тре-
нингах;  

– самостоятельное ведение тре-
нингов (с последующей рефлексией) 
при помощи опытного ведущего-кон-
сультанта. 

13. Ведущему желательно обла-
дать специальным сертификатом, сви-
детельствующим о прохождении про-
фессиональной подготовки на курсах 
или в школе тренеров. 

Таким образом, использование в 
подготовке педагога-психолога тре-
нинга имеет особое значение, так как 
практические умения и навыки ста-
новятся важной составляющей в фор-
мировании профессионала. Многие 
авторы полагают, что в качестве важ-
ной составляющей профессиональной 
компетентности педагога-психолога 
выступает социально-психологичес-
кая компетенция, которая эффективно 
формируется как раз в условиях ин-
терактива. По мнению Т. Л. Чепель, 
совместный, коллективный, группо-
вой характер интеллектуальной дея-
тельности в тренинге способствует 
«интеллектуальному и личностному 
развитию. Значительно повышает уро-
вень коммуникативной и социальной 
компетентности и учебных достиже-
ний обучающихся» [8, с. 191]. 

Использование тренинга в обра-
зовательном процессе факультета пси-
хологии педагогического вуза помо-
гает создать у студентов целостное 
представление о профессиональных 
компетентностях, их динамике и мес-
те в реальной деятельности школь-
ного психолога. Имитация професси-
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ональной деятельности позволяют 
студентам приобрести опыт сотруд-
ничества, межличностного и груп-
пового взаимодействия. Интерактив-
ное взаимодействие в тренинге по-
могает развивать профессиональное 
аналитическое и практическое мыш-
ление, существенно влияет на позна-
вательную мотивацию, создает осо-
бый положительный эмоциональный 
фон учебной деятельности и условия 
для появления личностной психоло-
гической установки. Тренинг способ-
ствует установлению эмоциональных 
контактов между студентами, помо-
гает соотносить свои личные инте-
ресы с групповыми, приучает рабо-
тать в команде. В игре, тренинге, дис-
куссии предоставляется большая воз-
можность проявить свое творчество и 
фантазию, формируется активная 
жизненная позиция.  
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