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ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ИГРА В СТРУКТУРЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

ЯЛ. Коломинский, О.Я. Коломинская 

Содержание образования будущих психологов во многом заключается 
в формировании у них психологической культуры специалиста в системе 
«человек-человек». В процессе обучения студенты овладевают всеми видами 
й уровнями психологической культуры. В ходе изучения теоретических кур-
сов они осваивают (во всяком случае, должны усвоить и освоить) концепту-
ально-теоретическую основу профессионально-психологической культуры, 
постигает теоретическое богатство классиков отечественной и зарубежной 
науки. Одновременно в процессе семинарских, практических и трёнинговых 
занятий студенты обогащают и совершенствуют тот специфический пласт 
психологической культуры, который квалифицируется нами как психологи-
ческая деятельность. Психологическая деятельность - это труд души, это 
внутриличностное и личностное самообслуживание. Одной из действенных 
форм этой деятельности является организационно-деятельностная игра. 

Организационно-деятельностные игры можно рассматривать, как один 
из эффективных методов преподавания и обучения студентов. ОДИ была 
разработана, как форма организации коллективного мышления и деятельно-
сти, направленная на решение сложных междисциплинарных, производст-
венных, научно-технических и оргуправленчиских проблем была разработана 
в 1979 году Георгием Петровичем Щедровицким на основании исследований 
по теме «Анализ техники решения сложных проблем и задач в условиях не-
полной информации и коллективного действия». За период 1979-1991 гг 
Г.П.Щедровицкий провел свыше 90 ОД-игр, и сами они послужили материа-
лом и средством дальнейших разработок в области мышления, деятельности, 
понимания и рефлексии. 

Основная особенность ОД-игры, являющаяся важным фактором в ин-
терактивном обучении студентов - это совмещение абсолютной свободы ин-
дивидуальной мысли и индивидуального действия с предельно жесткой ор-
ганизацией коллективного мышления и коллективного действия, обеспечи-
вающая движение по траекториям, которые задаются целями игры - движе-
Ние поступательное и неумолимое. 

Все роли в игре распределены заранее так же, как и содержательный 
к°н?екст. Организует и руководит процессом группа специально подготов-
ленных методологов-игротехников. Далее роли распределяются следующим 
"Разом: 

~ автор проекта или группа проектировщиков выступают с презентаци-
св°ей научной работы или проекта; 

~ критик или группа критиков, дополняют либо уточняют содержание; 
~ эксперты или экспертная группа - ученые, специалисты по предмету 

ентации оценивают работу проектировщиков; 
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- понимающий (группа понимающих) - участники игры с установи 
на понимание проекта, иначе говоря, группа поддержки для автор0 

проектировщиков. 
В понимании методологов психологическое продвижение участник 

ОДИ происходит за счет «вбрасывания» в коллектив игроков определенного 
содержания. Участники игрового процесса начинают жить в ситуации 0/Щ 
по законам самодвижения этого содержания, работать с ним. Причем сацщ 
постоянно удивляются тому, что с ними происходит, и почему они впадаадт в 

эйфорию. 
Исходной теоретической предпосылкой психологического продвиже-

ния участника игры является идея о материальности мысли, заложенная 
Г.П.Щедровицким в его концепции понимания мышления, как самостоятель-
ного вида деятельности. 

Работа в смысловом поле помогает отследить и осознать множество 
смыслов заложенных в мыслеобразы. Мыслеобразами заполняется смысло-
вое поле: то внутри и межличностное пространство, которое образуется в 
процессе взаимодействия участников ОДИ в ходе презентаций, защиты и об-
суждений проектов. 

А теперь рассмотрим, что же все-таки происходит с психикой участни-
ка ОДИ на всех этапах игрового процесса с точки зрения динамики взаимо-
действия структурных элементов психики в психоаналитической парадигме, 
где основными структурными элементами процесса являются Сверх-
сознание (С-эго); сознание (эго); предсознание и бессознательная область 
(ИД) психики. Когда речь идет о высоких духовных и интеллектуальных за-
просах, которые актуализируются в процессе научного поиска, приводится в 
действие все тот же динамический механизм. Накопленный теоретический и 
эмпирический материал подлежит определенной переработке с тем, чтобы 
быть представленным в ходе игры в виде научного проекта в презентации. 
Тут-то, как раз и вступает в силу процесс динамизма структурных элементов: 
вся информация, прежде чем стать достоянием поля сознания, из бессозна-
тельной области поступает на цензуру Сверх-Я (С-эго); то, что одобрено, то 
есть считается социально приемлемым и допустимым оформляется в тексты 
научных докладов и выступлений на презентациях; то, что воспринято 
Сверх-Я лишь частично остается в предсознании, все остальное, может быть 
самое ценное, но слишком неожиданное, революционное, представляюшее 

опасность устоявшимся понятиям опять может отправиться в бессознатеЛЬ' 
ную область психики, где будет находиться до поры до времени. Вследствие 
этого огромное количество научных догадок и прозрений остается не до кой* 
ца или уж и вовсе не осознанным, так как настолько смелы и неординарИ 
что «не допустились» в область сознания. Эта закономерность структурн°г° 
динамизма психики в определенной мере преодолевается в игровом процессе 

- ОДИ на этапах проблематизации и рефлексии. 
В организационном смысле сам этап проблематизации следует 

средственно за презентацией научного проекта. Из зала задаются вопр°с^ 
авторам-проектировщикам, начинают критики и эксперты, но скоро это аЬ а 
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ТйВ"° 
подхватывают все присутствующие. Обстановка накаляется, вопросов 

новится все больше, а ответы на них находить все труднее. В психологи-
^ ком смысле автор постепенно оказывается в состоянии фрустрации. Пре-

1евая это, он вынуждается в буквальном смысле слова отстаивать свою 
0^зиИию, задействуя все свои духовные, интеллектуальные личностные ре-
1,0

 СЪ1 В этот момент участники ОДИ: авторы проекта, а также все те, кто им 
пер е ж и в а е т ' П 0 Л У ч а ю т возможность проживания своего интеллектуального 

% на чувственно-эмоциональном уровне. 
Если опыт оказался достаточно глубоким и затронул бессознательные 

с1руКг, ры психики участников ОДИ, он (опыт) становиться мощным катали-
затором, способным активизировать и более полной мере раскрыть ресурс-
ные возможности участника как исследователя и экспериментатора. Из бес-
сознательной области в предсознание поступает новая информация по рас-
сматриваемой проблеме. Остальное, надо полагать, происходит на стадии 
рефлексии или (что точнее отражает психологическую сущность происходя-
щего), на стадии рефлексивного выхода. Когда информация из области пред-
сознания попадает в поле сознания, она начинает осознаваться и осмысли-
ваться. Рефлексия - итоговый этап ОДИ. 

Итак, следующий итоговый этап игрового процесса - выход в рефлек-
сивную позицию. 

Если первоначально рефлексией называли все не-нормативное в интел-
лектуальной работе, все, что не могло быть схвачено в логике, но без чего не 
осуществлялась мысль, то на следующем этапе рефлексия стала описываться 
как технология, как особая логика, хотя и не дискурсивная по принципу. 

Выйти из собственного сознания можно лишь умозрительно или через 
медитацию, древнюю психологическую практику, которая стала в опреде-
ленном смысле отправной точкой для некоторых техник психологической 
саморегуляции и психотерапии. 

Выход в рефлексивную позицию создает условия для перехода творче-
ского материала в область сознания. Это звездный час для гениальных дога-
Док, озарения, инсайта. Этот этап является кульминацией процесса психоло-
гического продвижения в ОДИ. В результате чего участник получает опыт 
первооткрывателя, способного увидеть новые блестящие перспективы своей 
®Удущей профессиональной деятельности, развивает свою профессиональ-
8У50 психологическую культуру. 

ИННОВАЦИОННАЯ ИГРА КАК АКТИВНЫЙ МЕТОД 
ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

, Н.АДубинко 

Понятие «педагогические технологии» в последнее время широко при-
меняются в теории обучения. Именно в этом понимании термин «техноло-
Гйя» и его, вариации «технологии обучения», «образовательные технологии», 
Технологии образования» и т.п. стали использоваться в педагогической ли-
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