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Аннотация 

Образовательная среда вуза, построенная на принципах диалога, позволяет формировать у 
студентов такие качества и способности, как успешная коммуникация и адаптация. В статье 
рассматриваются педагогические технологии в рамках гуманитарных дисциплин помогающая в 
интеграциинавыков общения и успешной коммуникации. 

Ключевые слова: коммуникация, научно-педагогическое знание, учение, культура, 
совершенствование педагогического процесса, эмпатия, тренинг, игра, диалог.  

 
Аңдатпа 

Диалог қағидаттарына негізделген университеттің білім беру ортасы студенттердің 
бойында сәтті қарым-қатынаспен бейімделу сияқты қасиеттермен қабілеттерді қалыптастыруға 
мүмкіндік береді. Мақалада гуманитарлық пәндер шеңберіндегі педагогикалық технологиялар 
қарастырылады, бұл қарым-қатынас дағдыларымен табысты қарым-қатынасты біріктіруге 
кӛмектеседі. 

Түйінді сөздер: қарым-қатынас, ғылыми-педагогикалық білім, ілім, мәдениет, педагогикалық 
процесті жетілдіру, эмпатия, тренинг, ойын, диалог. 

  
Аbstract 

The educational environment of the university, built on the principles of dialogue, allows students to form 
such qualities and abilities as successful communication and adaptation. The article discusses pedagogical 
technologies within the framework of humanities that help in the integration of communication skills and 
successful communication.. 

Key words: communication, scientific and pedagogical knowledge, teaching, culture, improvement of 
the pedagogical process, empathy, training, game, dialogue. 

 
Проблемы коммуникации не только с каждым годом вызывают значимый интерес у 

людей разного возраста, разных профессий и образования, но, прежде всего, являются 
необходимой составляющей профессиональных компетенций специалистов во всех областях их 
деятельности. Современному специалисту необходимы знания в области деловых 
коммуникаций для умения разбираться в партнерах по коммуникации, устанавливать с ними 
контакты, вести деловые беседы, переговоры, владеть основами публичной речи.  
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В рамках изучения гуманитарных дисциплин существует огромный потенциал для 
использования совершенствование методов обучения, таких как дебаты, тренинги, игры и 
т.д.Особенно важно включать в работу студентов деятельность в малых группах. Такое 
взаимодействие положительно влияет на формирование коммуникативных навыков студентов, 
их диалогических умений.  

Среди преимуществ групповой работы перед индивидуальной ученые выделяют:  
1) установление социальных связей между участниками коммуникативного процесса; 2) 

формирование ответственности за принимаемые решения не только личные, но и групповые; 3) 
апробация различных навыков общения и взаимодействия между студентами; 4) помимо 
академического результата деятельности при оценивания работы в малых группах важно 
определить вклад каждого участника этих отношений и навыки совместной работы. Таким 
образом, работа в малых группах позволяет перейти от соревновательной составляющей 
обучения к сотрудничеству и сформировать толерантное отношение у студентов к другим 
людям. 

Так в рамках статьи будут рассмотрены три группы активных групповых методов 
обучения студентов: 

1).Методы дебатов направлены на обучение студентов принципам диалогического 
общения, дискуссии и аргументации. Такие приемы работы как проектирование, ролевые игры 
не только обеспечивают оригинальную форму проведения самостоятельной работы студентов, 
но и гарантируют формирование у них необходимых аспектов толерантности и группового 
взаимодействия. Так обучающиеся приобретают навыки решения проблемных вопросов, 
организации продуктивной деятельности, поиска компромиссов в области принятия решений.  

В ходе проведения дебатов прочих форм дискуссионной  работы студентов 
обеспечивается формирование у них различных коммуникативных навыков, в том числе 
активного и эмпатийного слушания, аргументации, конструктивного диалога, логичного 
выстраивания процесса общения. В случае обнаружения ошибочных суждений сту денты учатся 
признавать их и отказываться в пользу достоверных.  

Применительно к профессиональной деятельности навыки делового общения и 
коммуникации с партнерами становятся одними из важнейших в современных социокультурных 
условиях. Будущие выпускники вузов должны обладать сформированной профессиональной 
компетенцией, что ставит в качестве одной из задач нашего исследования формирование у них 
навыков конструктивного взаимодействия, бесконфликтного функционирования, толерантности. 
В случае отсутствия у них указанных компетенций, их в профессиональной деятельности могут 
ожидать определенные трудности. Поэтому для нас представляется очень важным развитие у 
студентатакже сенситивности как ощущения значимости получаемых знаний и навыков.  

2).Сенситивные тренинги— это одним из методов и приемов обучения, направленный на 
закрепление поведенческих паттернов путем моделирования ситуаций бытовой и 
профессиональной деятельности в учебных условиях. Тренинг отличается интенсивностью и 
целенаправленностью и позволяет корректировать поведение студентов, направлять его в 
необходимое русло без агрессивных методов воздействия и авторитарности. Функционал 
сенситивных тренингов обусловлен присущими ему характерными свойствами: 
содержательными, которые сводятся с ориентацией на содержание курса преподаваемой 
дисциплины; анимационными, предполагающими организацию процесса таким образом, чтобы 
повысить мотивационную составляющую и усилить заинтересованность студентов в получении 
личностно значимых результатов обучения. Последняя группа характеристик связана с 
групповым характером проведения занятий, ценностно -нравственной составляющей и 
наличием обратной связи и рефлексии. Основными составляющими сенситивного тренинга 
становятся  – направленность на развитие лидерских качеств, формирование эмпатии, 
развитие коммуникативных навыков и принятия точки зрения оппонента. Понимание как одна из 
составляющих процесса тренингового обучения рассматривается как способность видеть мир с 
определенной точки зрения и принимать те взгляды, которые не соответствуют собственным. 
Такой навык позволяет лучше понимать окружающих и уважать их мнение.  

Вместе с тем тренинг позволяет сформировать навыки рефлексии как неотъемлемый 
компонент толерантности студентов. Умение эмоционального реагирования, восприятия 
действительности через призму собственных убеждений, но с учетом плюрализма мнений 
позволяет достигать целей коммуникации в повседневной и профессиональной деятельности. В 
результате применения такой формы работы со студентами формируются личности, умеющие 
думать, анализировать, сопереживать, запоминать. Все указанные свойства являются 



БІЛІМ БЕРУ МАҚСАТТАРЫНА ҚОЛ ЖЕТКІЗУДЕ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ СҮЙЕМЕЛДЕУ 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДОСТИЖЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ  
 

1186 

 

составляющими толерантности как качества личности. Технология тренинга позволяет 
преодолеть факторы, ограничивающие общение, и раскрыть внутренний потенциал личности 
[7].  

3).Игровые методы работы основаны на принципах моделирования. Под ними 
понимается включение элементов игры в образовательный процесс, с помощью которых 
осуществляется поиск путей коммуникации, взаимодействия и познания окружающей среды. 
Традиционно игра рассматривается как  наиболее эффективный способ моделирования 
реальности и проигрывания различных методик реагирования на факторы окружающей 
реальности. В западной литературе, посвященной игровым технологиям, используется три основных 
понятия: 1) game или игра используется непосредственно для обозначения игровых действий; 2) 
simulation или симуляция  – это общее понятие, включающее в себя создание условий для отработки 
каких-либо действий; 3) role-play или ролевая игра, как способ проигрывания определенных 
поведенческих паттернов [4]. Игра направлена на создание альтернативной реальности, которая 
позволяет смоделировать реальные механизмы и отношения. Симуляция недетерминирована, 
предполагает свободу в решении проблем, высказываниях, поведении, реакциях в связи с поставленной 
учебной задачей. Ролевая игра предполагает наличие уже обозначенных ролей, предписанных 
характеров, развития ситуации и делает акцент на содержательной и эмоциональной стороне 
поставленной задачи. 

Моделирование представляет собой построение обобщенной модели процесса или явления с 
целью изучения его свойств и закономерностей. Однако данное явление можно также рассматривать как 
метод наглядного представления специфики функционирования определенных явлений и процессов 
через фиксацию алгоритмов действий и составление понятий и принципов осуществления исследуемых 
процессов. 

Любая игра есть моделирование, поскольку она отражает определенные жизненные ситуации и 
процессы в упрощенной форме. В учебной деятельности данная методика используется для наглядного 
представления позитивных и негативных ситуаций профессионального и повседневного взаимодействия, 
а также отработки действий, которые позволят их преодолеть. Отработка навыков коммуникации и 
поведения в игровой форме предостерегает студентов от совершения фатальных действий в условиях 
реальных профессиональных действий. Вместе с тем формируется эмпатия и чувственное отношение к 
данным ситуациям, что позволяет при их возникновении выбрать вариант действий для успешного 
преодоления данного кризиса. 

Достоинством игровых методов обучения становится их индивидуальная направленность. В 
рамках ролевых игр каждый студент имеет возможность проявить себя и выработать личностно 
значимый опыт. Повышается мотивации к учебе, происходит осознание значимости выбранной 
профессии. 

На занятиях с применением игровых методов обучения повышается эффективность подачи 
материала, а также степень его усвоения студентами. Творческая направленность формы обучения 
позволяет более глубоко погружаться в процесс изучения и формирования профессионально значимых 
компетенций, а также получать важный социальный и коммуникативный опыт. 

Следует отметить, что педагогические задачи, решаемые в рамках игрового моделирования, 
могут быть самыми разнообразными и определяются исключительно конкретным педагогом. Так в 
качестве целей могут обозначаться знакомство с темой занятия; определение проблемных вопросов и 
поиск их решения; отработка практических действий и навыков, необходимых для решения проблемы; 
закрепление изученного материала и применение изученных механизмов решения задач. 

Значение методов игрового моделирования в наиболее общем виде может быть сформулировано 
в виде следующих тезисов: 

 повышается мотивационная составляющая обучения за счет активности студентов и их 
вовлеченности в процесс; 

 интерактивная форма проведения занятий стимулирует активность студентов и их участие в 
предлагаемых педагогом формах коллективной и коммуникативной деятельности; 

 развитие навыков партнерства и взаимодействия между студентами и педагогом; 

 обучение общению, ведению диалога и коммуникации в целом. 
Каждая из указанных выше составляющих нашла свое выражение в соответствующем принципе 

построения игровых методов обучения. 
1. Партнерство предполагает к признанию прав и мнений коллег по работе как равнозначных и 

требующих внимания. Вне зависимости от выбранной роли, участники игры должны действовать сообща 
и признавая право каждого на высказывание собственной точки зрения. Однако для эффективной 
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реализации данного принципа важно наделение преподавателя качества и навыками осуществления 
партнерских взаимоотношений. Только через уважение к студентам формируется данное качество. 

2. Равенство как принцип построения игрового моделирования представляет собой понимание 
участниками игры степени ответственности за эффективность принимаемых ими решений, а также 
равные права в области самовыражения и самоопределения в рамках игровой деятельности. Равенство 
не исключает требования ответственности, поскольку предполагает осознание каждым участником 
отношений ответственности за благополучный исход игры. 

3. Общение  – это принцип, ориентированный на коммуникацию между участниками игры как 
единственно возможный механизм ее осуществления. Игровые методики позволяют снять барьеры в 
общении, раскрыть потенциал каждого игрока, отказаться от стереотипов и убеждений, обеспечить такие 
составляющие, как поддержка, помощь и обратная связь от других участников процесса. Игра уравнивает 
студентов и преподавателей. Каждый получает возможность проявить собственные коммуникативные и 
личностные качества, отработать модели общения и скорректировать их, оценить собственные навыки 
ведения переговоров. У студентов в ходе такой организации учебных занятий формируется особый 
сценарий общения по отношению к разным субъектам, навык определения особенностей партнера по 
коммуникации, а также соучастие как принцип ведения общения. 

4. Группообразование как принцип игровой деятельности направлен на формирование 
межличностных отношений в рамках мини-групп, создаваемых для игрового моделирования. В данном 
случае важно умение преподавателя определять адекватные и необходимые в конкретной ситуации 
техники создания малых групп. Это позволит достичь поставленных целей и гарантировать максимально 
качественный результат педагогического процесса. Группы могут формироваться спонтанно, 
запланировано, путем разделения по принципу соседства, на усмотрение самих студентов, 
перемешивания с определенными целями, по гендерному признаку, по поведенческому и 
психоэмоциональному принципу и пр. 

Таким образом, игровые методы обучения представляют собой универсальные способы 
организации учебного процесса, направленные на достижение педагогических целей обучения и 
формирования творческих и индивидуальных навыков каждого обучающегося.  

Педагогические технологии формирования у студентов навыков общения и коммуникациив 
рамках изучения гуманитарных дисциплин предполагают интеграцию у них особого качества личности, 
связанную с умением объективно оценивать собственные коммуникативные навыки и деятельность, а 
также принимать взгляды собеседников и партнеров через призму эмпатии, уважения и соучастия.  

Коммуникация выступала и выступает как способ формирования человеческой личности, 
необходимое условие нормального развития человека как члена общества, условие его духовного и 
физического здоровья, способом познания других людей и самого себя. Вне общения человек как 
личность сформироваться не может. 

Для формирования у студентов навыкакоммуникациии успешной адаптации к будущей профессии 
педагогам требуется интегрировать предлагаемые выше педагогические технологии в образовательный 
процесс.  
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