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В самом широком смысле под социально-
психологическим тренингом обычно пони-
мают своеобразные формы обучения знани-
ям и отдельным умениям в сфере общения, 
а также формы соответствующей их коррек-
ции. Л. А. Петровская [5] рассматривает со-
циально психологический тренинг «как сред-
ство развития компетентности в общении», 
«средство психологического воздействия».

Б. Д. Парыгин [4] говорит о методах груп-
пового консультирования, описывая их как 
активное групповое обучение навыкам обще-
ния в жизни и обществе вообще: от обуче-
ния профессионально полезным навыкам до 
адаптации к новой социальной роли с соот-
ветствующей коррекцией Я-концепции и са-
мооценки.

В настоящее время для определения тре-
нинга наиболее часто используется термин 
«психологическое воздействие». В работах 
С. И. Макшанова [3] показано, что адекват-

ность этого термина определению тренинга 
как метода можно признать лишь отчасти: 
как понятия, отражающего именно процесс 
движения информации от одного участни-
ка взаимодействия к другому. Являясь про-
цессуальной характеристикой, понятие «воз-
действие» не отражает его цель и результат, 
который определяется с помощью категории 
изменения. Воздействие само по себе не мо-
жет служить целью тренинга и его пользова-
телей, которые нуждаются именно в его ре-
зультате. Предложенный С. И. Макшановым 
термин «преднамеренное изменение» дает 
возможность описания всего множества явле-
ний, относящихся к динамике психологиче-
ских феноменов человека и группы, отражает 
процессуальные и продуктивные характери-
стики тренинга, подчеркивает «субъект-субъ-
ектный» характер тренинга, эффективность 
которого связана с принятием ответственно-
сти за происходящее в тренинге как ведущим 
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его специалистом, так и участником, заказчи-
ком тренинга.

В связи с этим С. И. Макшанов [3] пред-
лагает определить социально-психологиче-
ский тренинг как многофункциональный 
метод преднамеренных изменений психо-
логических феноменов человека, группы и 
организации с целью гармонизации профес-
сионального и личностного бытия человека. 
Наряду с использованием традиционных 
лекций, семинаров, бесед в социально-психо-
логическом тренинге делается акцент на раз-
работку так называемых активных методов.

Социально-психологический тренинг от-
носится к активным формам обучения, харак-
терной чертой которых является соучастие 
обучаемых в педагогическом процессе. Тре-
нинг — самая эффективная технология по об-
учению конкретным навыкам и умениям. Во 
время тренинга происходит активное взаимо-
действие студентов как с преподавателем, так 
и друг с другом. При этом происходит активи-
зация не только перцептивных механизмов, но 
и мотивационно-волевых, в том числе тех, что 
обеспечивают сохранение и защиту устойчи-
вых стереотипов мышления и поведения. По-
этому большинство педагогов, использующих 
в своей практике социально-психологический 
тренинг, сталкивается с активным сопротив-
лением обучаемых направленному воздей-
ствию. Сопротивление в различных формах 
его проявления приводит к тому, что педагоги 
либо сокращают долю активных форм в сво-
ей практике, либо вовсе отказываются от них, 
существенно снижая при этом эффективность 
усвоения изучаемой дисциплины. 

Весьма полезным для преодоления воз-
никающего сопротивления является, на наш 
взгляд, осознание педагогом идеи непрелож-
ности, закономерности возникающего явле-
ния, а также анализ проблем, сопутствующих 
процессу социально-психологического тре-
нинга. Основой для анализа проблем послу-
жила рабочая классификация Э.Э. Линчев-
ского [2], дополненная нами. Предлагается 
сгруппировать процессуальные проблемы 
следующим образом.

1. Организационно-технические про-
блемы:

– несоответствие материально-техниче-
ской базы (помещение, мебель, отсутствие 
оборудования);

– несоответствие состава группы (группы 
более 20 или менее 9 человек, игнорирование 
принципа добровольности участия в группе);

– несоответствие режима работы (про-
должительность встреч, опоздания и пропу-
ски занятий, слишком раннее / позднее вре-
мя);

– ограниченные возможности использо-
вания технических средств (недостаток вре-
мени для просмотра и анализа видеозаписи).

2. Методические проблемы:
– при использовании поведенческого 

подхода — излишняя уверенность в совер-
шенности преподаваемых коммуникативных 
техник. «Когда тренер сосредотачивает вни-
мание на коммуникативном поведении об-
учаемого и заранее объявляет некоторые из 
видов этого поведения «умелыми», а другие 
«неумелыми», он выпускает из виду непо-
вторимость природы каждого человека как 
уникального существа. Одно и то же пове-
денческое умение в исполнении одного че-
ловека будет выглядеть привлекательным и 
уместным, для другого участника оно может 
сделать его вульгарным и смешным»[1];

– при использовании личностно-разви-
вающего подхода — коррекция личности без 
учета ведущей роли макросреды, в которой 
протекает жизнь человека. Это, по мнению 
Ю.Н.Емельянова, ведет к рассогласованию 
изменений, происходящих в индивиде с нор-
мами, ценностями и ролевыми ожидания-
ми, присущими тому коллективу, в котором 
ему приходится жить, работать или учиться. 
Пройдя курс психологического обучения и 
приобретя уверенность в своей правоте от-
носительно правил человеческого общения, 
человек может стать источником конфлик-
тов, возникающих при попытках реализовать 
на практике те или иные идеи, касающиеся 
межличностных отношений [1];

– наукообразие (злоупотребление ино-
язычной терминологией, «психологизирова-
ние»);

– включение в тренинг неадекватного 
теоретического и практического материала 
(чрезмерное стремление к новизне из-за бо-
язни дать известный материал, повториться);

– непонимание механизмов групповой 
динамики (игнорирование работы по спло-
чению участников, созданию атмосферы бе-
зопасности и поддержки);

– неадекватная роль и позиция препода-
вателя (например, «передозировка» собствен-
ной активности).

3. Коммуникативные проблемы, связан-
ные с необходимостью преодолевать такие 
явления, как:
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– преобладание у кого-либо мотивации, 
идущей вразрез с целями тренинга, непони-
мание или неприятие этих целей;

– «контакты без контакта» за счет ориен-
тации участников занятия на себя и неспо-
собности к рефлексии;

– неспособность участников к перевопло-
щению и идентификации с предложенными 
ролями (особенно отрицательными);

– «передозировка» активности одних 
участников и отстраненность других.

4. Субъективные проблемы преподавате-
ля, отражающие особенности его личности:

– «предстартовая лихорадка», неуверен-
ность в себе;

– растерянность, фрустрация, в том чис-
ле как реакция на негативизм, фрустрацию 
обучаемых;

– неспособность взять под контроль возни-
кающие в группе конфликтные отношения;

– использование тренинга для самоут-
верждения за счет группы;

– необходимость дистанцироваться от 
поклонников (поклонниц).

5. Проблемы оценки студентами резуль-
тата занятий, связанные с неудачным выбо-
ром критериев эффективности:

– учет достигнутого результата без его 
сопоставления с упущенными возможно-
стями;

– завышенная оценка за счет эмоцио-
нально-развлекательного эффекта;

– оценка квалификации преподавателя 
по внешним проявлениям его активности;

– случайность, неопределенность запро-
сов у обучаемых, их неспособность квалифи-
цированно судить о предмете оценки.

Разумеется, этот перечень может быть су-
щественно дополнен и детализирован.

Сталкиваясь с подобными проблемами, 
преподаватель, если он решает продолжать 
использовать тренинг в своей практике, выби-
рает один из следующих вариантов реакции:

– преодолевать (подавляя возникающее 
сопротивление);

– игнорировать;
– обходить;
– использовать (в частности, как повод 

для корректировки и усовершенствования 
применяемого метода обучения).

Выбор этот происходит обычно неосоз-
нанно, и, к сожалению, последний вариант 
значительно уступает остальным.

Надеемся, что осознание ситуации вы-
бора и целенаправленная диагностика 
возникающих проблем повлекут за собой 
мобилизацию творческих возможностей пре-
подавателей, что, в свою очередь, приведет к 
дальнейшему развитию тренинга как актив-
ному методу обучения в вузе.
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