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Аннотация. В статье рассматривается возможность использования групповых форм 

работы со студентами для формирования коммуникативной компетенции будущего специ-

алиста. Описаны подходы отечественных и зарубежных авторов к определению тренинга, 

рассмотрены некоторые особенности использования данной формы группового взаимодей-

ствия, определены базовые методы тренинга. 
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Роль университета в подготовке выпускников в различных областях для удовлетворе-

ния потребностей рынка сосредоточена не только на академических достижениях, но и на 

формировании универсальных компетенций, необходимых им для конкуренции на мировом 

рынке. Работодатели в настоящее время придают большое значение универсальным компе-

тенциям и индивидуальности при выборе своих будущих сотрудников.  

Коммуникативная компетенция является универсальной компетенцией, которая была 

определена федеральными государственными образовательными стандартами высшего об-

разования. Под термином «коммуникативная компетенция» мы понимаем интегративное 

качество специалиста, представленное единством теоретических знаний и практической 

готовности человека к общению, обеспечивающее осуществление коммуникативной дея-

тельности на высоком уровне и самореализацию в профессиональной деятельности. Ком-

муникативная компетенция важна для подавляющего числа будущих специалистов, осо-

бенно в процессе поиска работы, а также для эффективного выполнения своих функций на 

рабочем месте.  

Современным специалистам нужно обладать знаниями основ коммуникативного про-

цесса и навыками информационной и коммуникационной деятельности в различных сферах, 

в том числе и в межкультурной; быть осведомленными о специфике речевой и невербальной 

коммуникаций, их разновидностей; знать особенности коммуникативной среды; уметь ис-

пользовать принципы коммуникации при планировании и анализе публичных мероприятий 

(переговоров, конференций, семинаров, презентаций, мастер-классов и др.).  

Наиболее актуальным на сегодняшний день является, во-первых, вопрос формирования 

коммуникативной компетенции обучающихся, уже на этапе профориентации, помогающей 

им сформировать представление о способах оптимизации и повышения продуктивности вза-
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имодействия в коллективе, возможностях личностного развития, а также развития лидерских 

качеств, навыков сотрудничества, поведения в стрессовых ситуациях, основанного на эмпа-

тии и взаимопомощи. Необходимо отметить, что проблема развития коммуникативной ком-

петенции приобрела в последнее время большое значение. Она интенсивно разрабатывается 

в трудах многих известных отечественных и зарубежных психологов (А.А. Бодалев,  

А.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.А. Реан, К. Фоппель, Е.И. Фадеев, И. Кидрон, Ф. Брунард,  

Т. Зинкевич-Евстигнеева и др.), постепенно специализируясь и разделяясь на различные 

направления.  

Как показывает практика, выпускники высших учебных заведений чаще всего не умеют 

выстраивать отношения с различными партнерами по общению, не обучены эффективным 

методам общения для эффективной координации совместной деятельности и построения 

взаимопонимания. В образовательном процессе развитию коммуникативной компетенции 

способствуют различные средства групповой работы. Работа в небольших группах студентов 

при выполнении части заданий способствует развитию многих личностных качеств студен-

тов, объединенных общей образовательной целью. Во время групповой работы в процессе 

взаимодействия достигается общее решение, студенты учатся находить новый способ мыш-

ления и решение проблемы. Ценность такой работы: развитие лидерских качеств, силы 

убеждения, уверенности в себе, ответственности, формирование коммуникативной компе-

тенции и т.д. 

Следовательно, использование групповых форм работы является одним из условий 

формирования коммуникативной компетенции будущего специалиста. 

К большому количеству методов и средств формирования коммуникативной компетен-

ции у студентов относится специально организуемая групповая работа в форме тренинга. 

Интерес к тренингу, как одному из главных видов профессионального и личностного разви-

тия индивида, является чрезвычайно актуальным в различных аспектах человеческой дея-

тельности, охватывая все стороны ее психологического обеспечения. Особенно это касается 

проблемы эффективной подготовки будущих кадров. Основная особенность применения 

тренинга заключается в реализации практического применения психологических знаний, а, 

следовательно – в создании «средств психологического развития человека». 

Выступая в роли так называемого мостика между необходимыми, но одновременно 

«перцептивно-пустыми» теоретическими знаниями, тренинг создает возможность для изме-

нений на уровне личности и субъекта труда, которые обуславливаются в первую очередь 

контекстом деятельности и являются существенным элементом психологического обеспече-

ния профессиональной деятельности будущего специалиста. 

Однако, проблема тренинга еще не имеет четкого теоретического обоснования и мето-

дического обеспечения. По мнению профессора В.В. Новикова, этот термин является доста-

точно новым, а поэтому не существует единого общепринятого устоявшегося определения. 

Этим термином обозначают самые разнообразные формы, приемы, способы и средства, ис-

пользуемые в психолого-педагогической практике. Сложность в определении тренинга в 

значительной мере связана с его многофункциональным направлением. К основным функци-

ям тренинга сегодня относят: диагностическую, развивающую, коррекционную, профилак-

тическую, терапевтическую и функцию адаптации. Термин «тренинг» (от английского слова 

«training”) имеет несколько значений: тренировка, воспитание, обучение, дрессировка, под-

готовка. Ю. Емельянов определяет тренинг как группу методов развития возможностей к 
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обучению. Существует также определение тренинга как части планируемой активности ор-

ганизации, направленной на увеличение профессиональных знаний и умений, либо на моди-

фикацию отношений и социального поведения персонала определенными способами, учиты-

вая цели организации и потребности деятельности. 

В отечественной психологии распространены определения тренинга как одного из ак-

тивных методов обучения или социально-психологического тренинга. Так, Л.А. Петровская 

рассматривает социально-психологический тренинг как средство воздействия, направленное 

на развитие знаний, социальных установок, умений и опыта в области межличностного об-

щения, средство развития компетентности в общении, средство психологического воздей-

ствия. Она считает, что термины «активная социальная психологическая предварительная 

подготовка», «активное социальное обучение», «лабораторный тренинг», «перцептивно-

ориентированный тренинг», «тренинг сенситивности», «группы интенсивного общения» яв-

ляются идентичными к термину «социально-психологический тренинг» и направлены на 

развитие коммуникационной компетенции. Б. Парыгин относит тренинг к методам группо-

вого консультирования, описывая их как активное групповое обучение общению и жизни в 

обществе вообще: от обучения профессионально полезным навыкам до адаптации к новой 

социальной роли с соответствующей коррекцией «Я-концепции» и самооценки. С. Елканов 

справедливо замечает, что тренинг – это упражнение, способ саморегуляции и регуляции, 

основа усвоения нового, включая развитие активности, творчества, интуиции, высокой рабо-

тоспособности, конструктивности мышления, избегания стрессов. 

Таким образом, по мнению ученых, тренинг – это одновременно: интересный процесс 

познания себя и других; общение; эффективная форма овладения знаниями; инструмент для 

формирования умений и навыков; форма расширения опыта. 

Большую теоретическую ценность и практическую значимость в исследовании про-

блемы тренинга также имеют труды психологов и педагогов И. Авдеевой, Д. Джонсона,  

Т. Зайцевой, Г. Ковалева, Д. Ли, С. Макшанова, Г. Марасанова, И. Мельниковой, К. Милю-

тиной, Л. Панченко, Н. Хмель и др. Если основная цель тренинга – обучить конкретным 

навыкам и умениям, он становится частью процесса обучения или профессиональной адап-

тации. Тренинг позволяет участникам не только услышать мнение преподавателя, но и прак-

тически применить полученные знания, превратив их в умение. Именно поэтому тренинго-

вая форма работы все шире применяется в современных системах обучения, а особенно обу-

чения и переподготовки взрослых. Во время тренинга создается неформальное, непринуж-

денное общение, которое открывает перед группой множество вариантов развития и решения 

проблемы, ради которой она собралась. 

Тренинг обеспечивает приобретение профессионально важных качеств, умений и 

навыков, а также создает условия для решения личностных проблем и развития возможно-

стей личности.  

Тренинговая форма обучения имеет следующие преимущества: обеспечивает высокую 

активность группы за счет комфортной атмосферы обучения; дает возможность сочетания 

усвоения информации с формированием эмоционального отношения к ней; значительно по-

вышает уровень мотивации студентов к профессиональной деятельности; создает возможно-

сти для коллективного мышления и принятия решений; позволяет практически проверить и 

закрепить полученные знания, умения, навыки. 
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Слабыми сторонами тренинга является то, что: эта форма непригодна для представле-

ния большого объема сугубо теоретического материала (формул, исторических сведений и 

тому подобное); должна быть относительно небольшая группа; теоретическая подготовка 

членов группы должна быть близкой по уровню; требуется большее мастерство преподава-

теля, поскольку участники могут по-разному осознавать тренинговые упражнения.  

Также, как и любое учебное занятие, тренинг имеет определенные цели: информирова-

ние и приобретение участниками тренинга новых навыков и умений; освоение новых техно-

логий; уменьшение чего-то нежелательного (проявление поведения, стиля, неэффективного 

общения, особенностей реагирования и так далее); изменение взгляда на процесс обучения 

как такой, который может приносить воодушевление и удовольствие; повышение способно-

сти участников к позитивному отношению к себе и жизни; поиск эффективных путей реше-

ния поставленных проблем благодаря объединению в тренинговой группе различных по ха-

рактеру, темпераменту, эмпирическому опыту, знаниям, умениям и другим качествам сту-

дентов, которые в процессе обсуждения влияют на решение указанной проблемы. 

При проведении тренинга используются разнообразные упражнения, приемы и техни-

ки. Определяют следующие базовые методы тренинга: групповая дискуссия и ситуативно-

ролевые игры. 

Дискуссия – это способ организации совместной деятельности с целью интенсифика-

ции процесса принятия решения в группе; метод обучения, повышающий интенсивность и 

эффективность учебного процесса за счет привлечения тех, кто учится, к коллективному по-

иску истины. Дискуссия построена на диалоге – такой форме общения, которая основана на 

психологическом равенстве позиций участников обсуждения. 

Групповая дискуссия – это совместное обсуждение какого-то противоречивого вопроса, 

дающего возможность прояснить или изменить мнения, позиции и установки участников 

группы в процессе непосредственного общения. В тренинге групповая дискуссия может быть 

организована с целью предоставления участникам возможности обсудить интересующую 

всех проблему с разных сторон, или же с целью осуществить групповую рефлексию через 

анализ индивидуальных переживаний. 

Игровые методы ведения тренингов способствуют интенсификации процесса обучения, 

снятию напряженности и скованности участников, оптимизации их взаимодействия. Игра 

помогает человеку раскрыть свои способности, проявить творческий потенциал, проявить 

искренность и открытость. 

По характеру процессов игры подразделяются на три основные категории: деловые 

(имитационное моделирование реальных механизмов и процессов); организационно-

деятельностные (форма коллективной мыследеятельности, в процессе которой происходит 

обучение и проектирование новых деятельностных образцов); ролевые (моделирование жиз-

ненных ситуаций, разыгрывание определенных проблемных ситуаций). 

Деловая игра предполагает моделирование различных педагогических или производ-

ственных ситуаций. Она является способом моделирования разнообразных условий про-

фессиональной деятельности через поиск новых средств ее выполнения. В игре имитиру-

ются разнообразные аспекты человеческой активности и социального взаимодействия, она 

является методом эффективного обучения, поскольку нивелирует противоречия между аб-

страктным характером учебного предмета и реальным характером профессиональной дея-

тельности. 
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Деловая игра как метод содержит другие формы активного обучения: дискуссию, ана-

лиз конкретных ситуаций, действия по инструкции, решения производственных задач и тому 

подобное. Она позволяет найти решение сложных проблем путем применения специальных 

правил обсуждения, стимулирования творческой активности участников как благодаря спе-

циальным методам работы, так и с помощью модерации тренера. 

Ролевая игра – это эффективная отработка вариантов поведения в тех ситуациях, в ко-

торых могут оказаться участники тренинга (например, защита или презентация определен-

ных наработок, аттестация и др.). Игра позволяет приобрести навыки принятия ответствен-

ных и безопасных решений в жизни. 

Организационно-деятельностные и организационно-обучающие игры являются форма-

ми коллективной умственной деятельности, в процессе которой происходит обучение и про-

ектирование (создание) новых деятельностных образцов.  

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева отмечает важность формирования таких коммуникативных 

умений как умение сотрудничать, умение работать в коллективе, умение проявлять творче-

ство вместо стереотипных действий. 

Для их эффективного развития ею были предложены следующие группы игр: 

1. Игры, иллюстрирующие идею «ощущения общности и доверия вместо одиночества 

и отчуждения». Ощущение доверия необходимо каждому человеку для нормальной жизне-

деятельности в обществе. В основе игр этой группы лежит идея доверия как «ощущения не-

зримой связи, существующей между людьми близкими по духу». Оно базируется на приня-

тии индивидуальности другого. Поэтому без доверия людей друг другу невозможна эффек-

тивная коммуникация. 

2. Игры, иллюстрирующие идею «сотрудничества вместо конкуренции». Этот стиль 

общения формируется у людей в процессе воспитания и социализации. Но усовершенствова-

ние его механизмов происходит именно в игре. Причем игре не только в рамках тренинга, но 

и в детской игре. 

3. Игры, иллюстрирующие идею «работы на общий результат, вместо индивидуализ-

ма». Эффективность данных игр заключается в том, что пока умение работать на общий ре-

зультат не будет выработано, игра не закончится. 

4. Игры, иллюстрирующие идею «творчества вместо стереотипных действий»; 

5. Игры, иллюстрирующие идею «самореализации вместо «борьбы за выживание». 

Это игры, направленные на приобретение навыков «конструктивного конфликта», к которым 

относятся: навык активного слушания, искусство аргументации и контраргументации, уме-

ние увидеть общие и разные позиции. 

Кроме того, одной из эффективных тренинговых форм интерактивного обучения и раз-

вития коммуникативной компетенции является кейс-метод. Кейс-метод – это техника обуче-

ния, пользующаяся описанием различных реальных ситуаций (от англ. “case” – случай). Под 

ситуацией (кейсом) понимают письменное описание конкретного реального события, слуша-

телям предлагают проанализировать ее, найти пути решения и выбрать лучший из них. Рас-

сматриваемое ситуационное упражнение должно быть построено на реальных событиях. 

Кейс-метод, или метод ситуационных упражнений, является активным методом, который да-

ет возможность приблизить процесс обучения к реальной практической деятельности специ-

алистов. Он способствует развитию изобретательности, умению решать проблемы, развивает 
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способности осуществлять анализ и эффективно взаимодействовать с другими участниками 

группы. 

Кейс-метод – сложная система, интегрирующая в себе другие способы взаимодействия: 

дискуссию, игровые методы, «мозговой штурм», моделирование, мысленный эксперимент, 

проблемный метод, системный анализ. Проблема занимает важное место в кейс-методе, при 

этом в самом кейсе она часто присутствует в неявном, замаскированном виде, нередко быва-

ет скрытой среди других, менее весомых проблем, рассмотрение которых может повести 

дискуссию не в ту сторону. 

Упомянутые выше методы и приемы, используемые во время проведения тренинга, мо-

гут быть в значительной степени расширены, ведь тренинг предусматривает комплексное 

использование разнообразных методов и приемов обучения, стимулирующих активную по-

знавательную позицию слушателей, побуждает их к взаимодействию, взаимообучению. Ин-

терактивное обучение в практике профессионального обучения является, без сомнения, пер-

спективным направлением педагогики. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что практико-ориентированные техно-

логии, к примеру, различные тренинговые технологии, представляют собой специальные об-

разовательные педагогические технологии, нацеленные на формирование наиболее конку-

рентоспособного и социально активного специалиста, который способен не только выпол-

нять прямую профессиональную деятельность, а также принимать участие в процессе меж-

личностной коммуникации и находиться в центре процессов обмена информацией.  

Такие технологии лежат в основе совершенствования коммуникативной компетенции, 

направленной на социальную адаптацию и социализацию выпускника вуза, а также на разви-

тие его личностного потенциала. Формирование таких компетенций уже давно заняло осо-

бую нишу в системе современного высшего профессионального образования и становится 

одним из наиболее актуальных аспектов системы профессиональной подготовки. В связи с 

этим особенно важно уделить внимание изучению данной темы, а также решению проблем, 

возникающих в ее рамках. 
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КОММУНИКАЦИЯ «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-СТУДЕНТ»:  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВКЛЮЧЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

 

Богомолова Анастасия Васильевна 
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Аннотация. Статья посвящена интерпретации результатов включенного наблюдения 

за ходом коммуникации «преподаватель-студент» на лекционном занятии. Предпринята 

попытка проанализировать структуру лекционного занятия по основным показателям: яс-

ность изложения, целепологание занятия, стройность изложения материала, самостоя-

тельная деятельность студентов, способы воздействия на обучающегося.  

По итогам исследования выделены основные проблемы коммуникации «преподаватель-

студент».  

Ключевые слова: коммуникация, включенное наблюдение, персонализация образования, 

социология образования. 

Проблема коммуникации «преподаватель-студент» на занятиях является актуальной, 

так как происходит уход от установки «студент-объект» к новым методикам преподавания, 

где отправной точкой является «субъектность».  

Все больше образование стремится к развитию индивидуальных особенностей обуча-

ющихся посредством различных методик. Занятия претерпевают трансформацию в нестан-

дартные форматы. Что влияет на освоение новых знаний? Каким образом можно улучшить 

процесс обучения? Какие методики являются эффективными? Как проводить занятие и ком-

муницировать со студентами? Преподаватели каждый день сталкиваются с проблемами вза-

имодействия со студентами, которые живут в эпоху «цифрового общества», имея особый 

склад мышления и индивидуально-эмоциональные черты, которые следует учитывать.  

Исследователи (А.А. Леонтьев) отмечают, что базовый компонент обучения основан на 

содействии и оптимизации учебного процесса в ходе живой коммуникации, которая вызыва-

ет «жажду» к знаниям и активирует, как внешнюю, так и внутреннюю мотивацию [1]. 

Учитель русских учителей К.Д. Ушинский, рассматривал коммуникацию на основе ба-

зовых принципов нравственного просвещения и воспитания обучающегося [2]. А.С. Мака-

ренко утверждал, что коммуникация ученика и педагога возможна, лишь при условии взаим-

ного уважения и активной позиции. Каждый человек – это элемент образовательной систе-

мы, который имеет право на свое мнение, его необходимо уважать и только тогда возможно 

воспитать социальную личность [3]. 


