
С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 1 9  ●  В И П У С К  2 5  

 

 

 
77 

ребятами ты отвлекаешь их от слов преподавателя посторонними темами, которые мешают 

сосредоточить внимание на том что говорит лектор, и, самое главное, при этом ты отвлекаешься сама. 

3. Далее, необходимо пояснить собеседнику, почему эта ситуация вызвала такие эмоциональные 

переживания. Например, это приводит к тому что, ты не понимаешь учебного материала. В результате у 

тебя падает усвоение знаний и успеваемость.  

4. На следующем этапе важно выразить пожелания, в которых должны быть максимально 

конкретно описаны те действия, которые в дальнейшем ожидаются от собеседника. Например, Настя, мне 

бы хотелось, чтобы эта ситуация изменилась, и ты перестала разговаривать на учебных занятиях на 

посторонние темы с ребятами, а старалась готовиться и проявлять заинтересованность к предмету, 

чтобы повысить свою успеваемость. 

5. Закончить «Я-высказывание» следует предложением о сотрудничестве, где за каждой из сторон 

определяется что она может сделать для улучшения ситуации. Например, поэтому я предлагаю следующее: 

со своей стороны каждый раз, когда буду замечать что ты с кем то говоришь на паре или же собралась 

уйти домой, я буду обращаться к тебе чтобы вернуть твое внимание. Я готов(а) помочь тебе преодолеть 

трудности с успеваемостью и объяснить тебе то, что ты пропустила или не поняла. В свою очередь с 

твоей стороны, необходимо максимальное посещение занятий и заинтересованность в изучаемом 

предмете. Покажи это, и я с удовольствием помогу тебе! 

Правильно формулировать «Я-высказывание» без знания правил его построения и специальной 

практики достаточно сложно. Однако, применение данной техники помогает предотвратить актуализацию 

таких психологических защитных механизмов у собеседника как отрицание, реактивное образование, 

регрессия, рационализация и др., что позволяет избежать развития конфликтных отношений. 
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МЕТОДЫ АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ: 

ГРУППОВАЯ ДИСКУССИЯ 

 

Методы активного социально-психологического обучения направлены на развитие коммуникативной 

компетентности, самостоятельного мышления, способности эффективно решать нестандартные задачи, 

прогнозировать ситуации, осмысливать свои действия, задействовать интуицию и возможности 

подсознания. При таком обучении личность становится более адаптивной в различных социальных 

ситуациях. 

Групповая дискуссия – это метод активного социально-психологического обучения, заключающийся 

в организации проведения споров и дебатов между учащимися в специально организованных условиях, 

которые позволяют им свободно выражать свои мысли и мнения по обсуждаемому вопросу. При этом, в 

основу такого спора должны лечь логически обоснованные доводы, приготовленные участниками заранее 

или выработанные во время дискуссии. 

Интерес к дискуссии как методу социально-психологического обучения связан с работами 

известного швейцарского психолога Жана Пиаже (1896-1980), занимающегося вопросами 

интеллектуального развития детей. 

Пиаже показал, как благодаря дискуссии между сверстниками, а также старшими и младшими 

детьми ребенок отходит от эгоцентрического мышления и учится мысленно становиться на точку зрения 

другого. 

Также в разработку метода групповой дискуссии свой вклад внес К. Левин, известный представитель 

социальной психологии. Его работы сыграли важную роль в изучении влияния групповых обсуждений на 

принятие творческих и управленческих решений в группе. Ученым было установлено, что групповая 

дискуссия повышает мотивацию и вовлеченность участников в процессе решения обсуждаемых проблем. К. 

Левин заложил основы принципов изучения групповой дискуссии как метода психологического 

воздействия. 

Групповая дискуссия имеет различные сферы применения. В сфере обучения и научного общения 

она помогает сформулировать проблему, продвинуться в ее решении, а также обеспечить генерацию идей и 

поиск альтернатив. При диагностической работе этот метод эффективен в аттестации кадров, выявлении 

индивидуальных особенностей членов группы, групповых аспектов и типа команды. Во время 

коррекционной и психотерапевтической работы групповая дискуссия помогает в изменении отношения к 
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себе и к другим объектам и субъектам социального мира; изменении структуры группы, ее норм и 

ценностей; также она может выступать основой для других методов (фокус-группа, этап ролевой игры, 

социально-психологический тренинг). 

При проведении дискуссии организаторам необходимо создать такие условия, чтобы участники ясно 

представляли себе предмет, общие рамки дискуссии и правила поведения во время ее проведения. Поэтому 

ее начало должно строится так, чтобы актуализировать имеющиеся у участников знания, ввести 

необходимую информацию, создать интерес к проблеме. Вводная часть групповой дискуссии может 

включать предварительное обсуждение вопроса в малых группах или введение задания выступить с 

сообщением, раскрывающим точку зрения участников на поставленную проблему. 

Что касается правил проведения дискуссии, то ведущий дискуссии должен внимательно 

выслушивать выступающего, не перебивать его и не разрешать перебивать остальным участникам; не 

допускать личной конфронтации между участниками; сохранять беспристрастность к выступлениям и не 

оценивать самих выступающих. 

Помимо выше указанных правил, участники должны соблюдать очередность выступлений и 

прибегать для обоснования своей точки зрения только к аргументированным доводам относительно 

обсуждаемого вопроса, не переходя на личности и не повторяясь. 

Таким образом, метод групповой дискуссии помогает научиться вырабатывать общее 

коммуникативное умение отстаивать свои позиции, обучает участников анализу различных ситуаций, 

умению выделять важное, грамотно формулировать доводы и аргументы в пользу своей позиции. Он 

прививает умение слушать и взаимодействовать с другими участниками, учит предвосхищать 

невысказанные аргументы оппонента и раскрывает интеллектуальные возможности учащихся. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
ЯК СУЧАСНА ІННОВАЦІЯ 

 

Світ швидко інформаційно змінюється і вимагає від нас швидких реакцій на зміни. Ми мусимо 

постійно удосконалюватись і замінювати звичайні традиційні методи навчання на інноваційні або ж 

поєднувати їх. 

Інноваційність має характеризувати професійну діяльність кожного педагога. Нововведення 

(інновації ) не виникають самі собою, а є результатом наукових пошуків, аналізу, узагальнення 

педагогічного досвіду педагога [1]. 

Звісно ми не може перетворити освітній процес на одні інновації (зміни). Застосування таких 

технологій – це продуманий, інформативний і цілеспрямований процес, який вимагає багато зусиль як зі 

сторони викладача, так і зі сторони студента.  

Особливості та методи застосування сучасний педагогічних технологій таких як кейс-технології, 

були предметом вивчення багатьох науковців, зокрема: О. Браткової, Т. Бучинської, О. Гречановської, 

М. Гриньової, Н. Грицай, С. Іванова, Н. Мачинська, Т. Манглієвої, Т. Мостенської, Т. Рибачук-Ярової, 

Н. Романишин, І. Федулової, С. Шумської та ін. 

Кейс-технологія – це назва технологій навчання, що представляють собою методи аналізу. Суть 

технології полягає у використанні конкретних випадків (ситуацій, історій, тексти яких називаються 

«кейсом») для спільного аналізу, обговорення або вироблення студентами рішень. 

На думку Н. Мачинської, кейс-технології – це інтерактивна технологія для короткотермінового 

навчання на основі реальних або вигаданих ситуацій, спрямованих не стільки на засвоєння певних знань, 

скільки на формування в студентів професійних якостей і вмінь [2]. 

Ми погоджуємось з М. Скибою, що кейс-метод належить до інтерактивних, який «сприяє 

формуванню конструктивних, проективних умінь, уміння чітко й послідовно висловлювати свою думку, 

аналізувати, формулювати висновки» [3]. 


