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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Автор дает анализ основных подходов к психологическому тренингу как отечест-
венных, так и зарубежных ученых. Формулирует основные методологические основания 
для новой парадигмы тренинга. Предлагает технологическую модель тренинга, которая 
рассматривает тренинг как технологию психологического воздействия на личность с 
целью ее обучения, коррекции и развития. 
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Psychological Training as a Technology 

 
The article gives an analysis of basic theories of psychological training. The methodo-

logical principles are formulated for a new paradigm of the training. A technological model of 
training is suggested which regards training as a technology of psychological influence on the 
individual targeted for correction, development and educating. 
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Актуальность проблемы «тренинг — 

технология» объясняется попыткой разре-
шить противоречие между тренингом как 
феноменом сугубо психологическим, свя-
занным с человеком, с его эмоциями, чувст-

вами, переживаниями, и технологией — 
системой упорядоченных операций и про-
цедур, задачей которой является уложить в 
прокрустово ложе все богатство духовного 
мира личности. 
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Эта проблема возникла как отклик на 
всеобщую технологизацию всех сфер соци-
альной жизни общества. «Общество дос-
тигло такого этапа в своем развитии, когда 
решение социальных проблем невозможно 
без соответствующей технологии» [14, с. 
16]. 

Исторически первыми технологии воз-
никли в промышленности. Переход от ма-
нуфактуры к крупному машинному произ-
водству требовал стандартизации и унифи-
кации отдельных этапов и операций произ-
водственного процесса, чтобы резко увели-
чить количество и качество выпускаемой 
продукции. Именно общественная потреб-
ность вызвала к жизни технологии, сыг-
равшие впоследствии поистине революци-
онную роль в развитии промышленного 
производства. Человечество сделало новый, 
качественный скачок в своем движении 
вперед. 

Весь дальнейший прогресс в немалой 
степени определялся уровнем и степенью 
технологизации промышленного производ-
ства, который затронул и социальную сферу. 
Коснулись эти процессы как теории, так и 
практики психологических тренингов. 

В настоящее время психологический 
тренинг активно развивается и как область 
практической социальной психологии, и как 
метод, который активно вторгается в сопре-
дельные с психологией другие науки.  

Только «… по тематике тренингов за по-
следние 15 лет издано более 1500 моногра-
фий, учебных пособий и методических ре-
комендаций …» [6, с. 9], в которых иссле-
дуются, осмысляются, разбираются различ-
ные аспекты этого феномена, делаются по-
пытки найти какую-то единую, универсаль-
ную его формулировку.  

В работах Н. Н. Богомоловой, В. Ю. 
Большакова, Ю. Н. Емельянова, Г. И. Ису-
риной, Г. А. Ковалева, Л. А. Петровской, 
А. У. Хараша закладываются традиции ана-
лиза опыта использования психологическо-
го тренинга применительно к отечествен-
ной практике.  

В исследованиях М. Н. Григорьева, В. А. 
Кан-Калина, А. П. Партнал, К. Роджерса, 
В. М. Филатова и др. рассматривается при-
менение психологического тренинга в педа-
гогической деятельности. 

В работах В. П. Захарова, М. И. Мангура, 
С. И. Максимова, Р. Бакли, Дж. Кабила, Дж. 
Стюарта и др. рассматриваются принципы, 
проблемы и результаты применения тре-
нингов в различных сферах профессио-
нальной деятельности и деятельности орга-
низаций. 

В трудах М. Р. Битяновой, И. В. Вачкова, 
Л. Д. Джуэлла, Ю. Н. Емельянова, Ю. М. 
Жукова, Т. В. Зайцевой, Девида Ли, С. И. 
Макшанова, В. В. Никандрова, Л. А. Пет-
ровской, Е. В. Руденского, К. Рудестама, Г. 
Н. Сартан, А. П. Ситникова, В. Э. Пахалья-
на, В. А. Ясвина и др. раскрываются про-
блемы эффективности как тренинга в це-
лом, так и отдельных методов в его струк-
туре, обосновываются методические прин-
ципы тренинга. 

Широко представлены в настоящее время 
разработки различных авторских программ 
и модификаций психологических тренингов 
такими исследователями, как В. Ю. Боль-
шаков, С. И. Макшанов, Г. И. Марасанов, 
Л. Г. Почебут, Е. В. Сидоренко, В. А. Чикер 
и др. 

В работах Н. Ю. Хрящевой, В. П. Заха-
рова, Л. А. Иноземцевой, С. И. Макшанова 
и др. анализируются модели западных тре-
нинговых программ, перенесенных на оте-
чественную ниву.  

Довольно большой пласт психологиче-
ских работ посвящен обмену профессио-
нальным опытом среди психологов-прак-
тиков (Л. М. Кроль, Л. А. Почебут, Е. В. Си-
доренко, В. А. Чикер и др.). 

Об этических проблемах тренинга, в ча-
стности о вопросах подготовки ведущих 
тренинговых групп, писали в своих работах 
К. Роджерс, Ю. Н. Емельянов, С. И. Мак-
шанов и др. 

В большинстве упомянутых нами иссле-
дований приводятся авторские классифика-
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ции видов психологического тренинга, по-
строенные на различных основаниях, одна-
ко относительно немногочисленные работы 
посвящены проблемам создания их единой 
классификации, проработке интегративного 
философско-мировоззренческого и теорети-
ко-методологических подходов. В этом пла-
не выделяются целые циклы работ таких 
исследователей, как В. П. Захаров, Л. А. 
Петровская, Н. Ю. Хрящева, С. И. Макша-
нов, Г. И. Моросанов, А. Д. Чанько и др. 

Обобщение исследований в различных 
областях психологического тренинга позво-
лило выделить наиболее значимые для на-
шего исследования методологические осно-
вания: 

• теоретические положения о развитии в 
ходе совместной деятельности (Л. И. Донцов, 
В. Н. Панферов, Г. С. Никифоров и др.); 

• концепция изменения и развития лич-
ности в условиях специально организован-
ного психологического воздействия и влия-
ния (Л. А. Петровская, В. А. Чикер, Л. Е. 
Почебут, Е. В. Сидоренко, С. И. Макшанов, 
И. И. Маросанов и др.); 

• разработки методологических, методи-
ческих, этических аспектов социально-
психологического тренинга, включающие 
анализ западного и российского опыта тре-
нинговой работы (Л. А. Иноземцева, С. И. 
Макшанов и др.); 

• исследование социально-психологи-
ческих и личностных феноменов и трудно-
стей, возникающих в процессе тренинга 
(Л. А. Петровская, Л. Ю. Ханин, А. Д. Ча-
ньо и др.). 

В большинстве рассмотренных нами 
подходов происходит осмысление специфи-
ки, отличающей современные психологиче-
ские тренинги в соответствии с различными 
особенностями современного общества, 
изучается личность ведущих участников 
тренинговых программ, их мировоззрение, 
которое включается в структуру данного 
вида психологической практики. Все это 
позволяет говорить об обогащении психо-
логических тренингов новыми направле-
ниями. 

Здесь есть место как внешним изменени-
ям (формы организации, коммерциализации 
тренинговой деятельности), так и внутрен-
ним, связанным с постоянным развитием и 
модификацией работы с участниками группы. 

Обогащение теории и практики психоло-
гического тренинга новыми подходами и 
идеями не снимает главный вопрос — как 
же определить понятие «тренинг», которое 
до сих пор является предметом оживленных 
дискуссий среди специалистов.  

Ю. Н. Емельянов под психологическим 
тренингом понимает метод активного соци-
ально-психологического обучения, в ходе 
которого формируется коммуникативная 
компетентность личности [4, с. 4]. 

И. В. Вачков определяет психологиче-
ский тренинг как «совокупность активных 
методов практической психологии, которые 
используются: 1) в рамках клинической 
психотерапии при лечении неврозов, алко-
голизма и ряда соматических заболеваний; 
2) для работы с психически здоровыми 
людьми, имеющими психологические про-
блемы, в целях оказания им помощи в са-
моразвитии» [1, с. 15]. 

Подавляющее большинство исследовате-
лей относит тренинг к активным методам 
обучения. В психологическом словаре сде-
лан акцент именно на этом критерии. 

«Тренинг социально-психологический — 
область практической психологии, ориенти-
рованная на использование активных мето-
дов групповой психологической работы с 
целью развития компетентности в обще-
нии» [12, с. 410]. 

Свою позицию по этому определению 
высказывают Д. С. Петросян, Н. П. Фатки-
на. «В целом ряде работ отечественных 
психологов психологический тренинг рас-
сматривается как один из активных методов 
обучения. Обучение — действительно, один 
из важнейших элементов тренинга. Однако, 
на наш взгляд, их нельзя отождествлять. 
Обучение не является ключевой характери-
стикой психологического тренинга, полно-
стью раскрывающей его сущность» [9, 
с. 182].  
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С. И. Макшанов рассматривает тренинг 
как многофункциональный метод предна-
меренных изменений психологических фе-
номенов человека, группы и организации с 
целью гармонизации профессионального и 
личностного бытия человека [7, с. 75]. 

Еще один подход к тренингу мы находим 
в Психологическом словаре, он связан с по-
нятием «тренировка» (англ. training) — спе-
циальный тренинговый режим, тренировка 
[11, с. 525]. 

Довольно эмоционально по этому поводу 
высказывается А. С. Прутченков. «Слово 
«тренинг» не означает ничего другого, кро-
ме хорошо известного всем понятия «тре-
нировка» [2, с. 5]. 

В работах польского психолога Е. М. 
Мелибруды психологический тренинг в ос-
новном рассматривается как форма коррек-
ции коммуникативных действий [8]. 

В понимании О. В. Евтихова тренинг вы-
ступает как интегративный феномен: «… 
психологический тренинг частично включа-
ет в себя такие формы практической дея-
тельности психолога, как психодиагностика, 
обучение, развитие, социально-психоло-
гическая работа с коллективами в их психо-
логических контекстах» [3, с. 68−69]. 

Новым, по сравнению с предыдущими, 
следует считать технологический подход к 
тренингу. Достаточно четко он выражен у Е. 
В. Сидоренко: «Тренинг — обучение техно-
логиям действия на основе определенной 
концепции реальности в интерактивной 
форме» и далее: «технологический подход 
подразумевает целенаправленность и тема-
тичность в создании концепции тренинга, 
его плана, правах, инструкций и алгорит-
мов» [13, с. 11]. 

В этом же плане высказывается В. А. 
Плешаков: «Тренинг как психолого-педа-
гогическая технология групповой работы — 
это упорядоченная и задачно-струк-
турированная совокупность активных мето-
дов групповой работы (деловых, организа-
ционно-деятельностных, ролевых и психо-
логических игр, заданий и упражнений, 

психотехник и рефлепрактик, групповых 
дискуссий и т. д.), логично и тематически 
подобранных согласно поставленной цели и 
обеспечивающих заранее запланированных 
и корректно диагностируемых результатов 
для человека, группы и организации в про-
цессе групповой динамики» [10, с. 53−55]. 

Исходя из вышеизложенного, предлага-
ется следующее определение психологиче-
ского тренинга: 

«Психологический тренинг есть техноло-
гия психологического воздействия на лич-
ность, осуществляемая в единстве и после-
довательности процессов обучения, коррек-
ции и развития». В этом определении реа-
лизуется важнейший философский прин-
цип: единство всеобщего, особенного и еди-
ничного. 

Всеобщим является то, что обучение, 
коррекция и развитие есть определенный 
вид деятельности;  

Особенным — все эти виды деятельно-
сти отличаются друг от друга; 

Единичным — каждый вид деятельности 
проявляется индивидуально по отношению 
к каждому участнику тренинга, оказывает 
на него индивидуальное психологическое 
воздействие.  

Единый групповой процесс охватывает 
три уровня личности участников: 

− когнитивный (получение информации); 
− эмоциональный (переживание из-за не-

удовлетворенности по поводу полученной 
информации); 

− конативный (изменение, расширение 
поведенческих реакций). 

Концептуальную основу такого подхода к 
тренингу составляет представление: 

во-первых, технология имманентно при-
суща тренингу, так как тренинг есть после-
довательная совокупность различных про-
цедур и операций. 

во-вторых, процессы бучения, коррекции 
и развития на тренинге должны осуществ-
ляться в единстве и последовательности, 
только тогда можно добиться эффективных 
результатов. 
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Единство и последовательность этих про-
цессов заложены в задачах тренинга. В. П. За-
харов и Н. Ю. Хрящева [5, с. 6], определив 
главной целью социально-психологического 
тренинга «повышение компетентности в об-
щении», конкретизируют ее в следующих за-
дачах:  

1. Приобретение знаний по психологии 
личности, группы и общения; 

2. Приобретение знаний, умений и навы-
ков общения; 

3. Коррекция, формирование и развитие 
установок, необходимых для общения; 

4. Коррекция в развитии системы отно-
шений личности. Эти задачи реализуются в 
процессе коррекции. 

5. Развитие способности адекватно и 
полно воспринимать и оценивать себя и 
других. Эта задача реализуется в процессе 
развития. 

Выстраивается следующая схема-алго-
ритм единого процесса психологического 
воздействия на личность:  

− познание «себя»; 
− коррекция «себя» на основе познанного; 
− развитие «себя» после устранения все-

го того, что мешало развитию. 
Таким образом, тренинг предстает в диа-

лектическом единстве обучающей, коррек-
тирующей и развивающей сторон психоло-
гического воздействия на личность. 

Выводы .  1. Обоснована актуальность 
проблемы «тренинг-технология». 

2. Дан систематический, научный обзор 
различных подходов отечественных и зару-
бежных авторов к понятию «психологиче-
ский тренинг». 

3. Впервые дано определение психологи-
ческого тренинга, концептуальной основой 
которого является технологический подход. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

 
Рассматривается понятие психологической безопасности личности и компонен-

ты. Определяются стратегические направления формирования психологической безо-
пасности личности ребенка дошкольного возраста в период перехода его на следующую 
ступень образования. На научно-методическом уровне обосновывается необходимость 
формирования профессиональной компетентности будущих специалистов, работающих 
с семьей и ребенком на этапе дошкольного и начального образования. На практическом 
уровне предусматривается реализация программ сопровождения семьи и ребенка. 

 
Ключевые слова: психологическая безопасность личности, дошкольный возраст, 

стратегия формирования. 
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Strategic Directions of Developing Psychological Safety of Preschoolers Personalities 
 

The article discusses the concept of human security and psychological components. A 
strategic direction for the development psychological security of the preschool child in the pe-
riod of the transition to the next level of education is suggested. At scientific and methodologi-
cal level, the need in the development of professional competence of pre-service professionals to 
the work with the family and the child at the stage of pre-school and primary education is sub-
stantiated. At the practical level, programs of family and child support are suggested. 

 


