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Разработка технологий реализации диалога-переживания в  практике 
образовательного процесса осуществлена на основании: 1) выяснения роли 
смысловых переживаний, участвующих в процессах накопления смыслов, их 
сравнения и порождения новых смыслов, обусловленных прежде всего потреб-
ностями обучающихся в  понимании других людей и  себя; персонализации 
и персонификации, личностных способов их реализации –  в образах, смысловых 
конструктах и диспозициях, а также в направленности; 2) уточнения роли 
эмоционально-эмпатийных, образных и рефлексивных переживаний, обеспе-
чивающих смысловое согласование смысловых позиций участников диалога 
при формировании совместного отношения к  учебной деятельности; их 
координации при формировании межличностных отношений в момент «вхо-
да» в учебную деятельность, а также трансформации смысловых структур 
в  межгрупповом взаимодействии при выполнении совместно-творческой 
деятельности через феномены «отраженной субъектности» –  образ Другого, 
образ значимого Другого, персонифицированный образ значимого Другого.

В соответствии с  особенностями функционирования эмоционально-
эмпатийных, образных и  рефлексивных переживаний обучающихся выде-
лены и  описаны обобщенные технологии, сгруппированные в  три блока, 
характеризующие направления психологической, психолого-педагогической 
и педагогической поддержки обучающихся в учебном процессе. В каждом блоке 
представлены по  три направления технологий более частного порядка. 
Среди них: снижение негативных переживаний, восстановление «недостаю-
щих» переживаний, формирование позитивных переживаний (психологический 
блок технологий); персонифицированное обучение, технологии командоо-
бразования, рефлексивные технологии (психолого-педагогический блок); тех-
нологии, направленные на решение вопросов контакности, сотворчества, 
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сотрудничества в  совместно-творческой деятельности  (педагогический 
блок).

Разработанные технологии реализации диалога-переживания в практике 
образовательного процесса, во-первых, позволят «развернуть» обучающегося 
в  сторону Другого, а  во-вторых, обеспечат педагогу «мягкое» управление 
в учебном процессе.

Ключевые слова: уровни, компоненты диалога-переживания, смысловые 
переживания, эмоционально-эмпатийные переживания, образные пережива-
ния, рефлексивные переживания, отраженная субъектность, обобщенные 
технологии, частные технологии.
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Elaborating the dialogue-experience techniques in the educational process relied 
on the following: (a) revealing the role of sense experiences in sense accumulation 
processes, as well as their comparison and generating new senses, conditioned 
by learners’ need for understanding themselves and other people; (b) studying 
personalization and personification, personal ways of their implementation (in images, 
sense constructs and dispositions, as well as in orientation); (c) clarifying the role 
of emotional and empathic, figurative, and reflective experiences which provide 
sense harmonization of dialogue participants’ sense stands when forming the joint 
relation to educational activities; (d) studying the role of the coordination of these 
experiences in forming interpersonal relationships in educational activities, as well 
as the transformation of sense structures in inter-group interaction when performing 
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co-creative activities through the phenomena of “reflected subjectivity” (the image of 
Another, the image of significant Another, and the personified image of significant 
Another).

In accordance with the features of learners’ emotional and empathic, figurative, 
and reflective experiences, the analysis highlighted and described the generalized 
techniques. These techniques fell into three blocks determining the direction of 
psychological, psycho-pedagogical, and pedagogical support of learners in the 
educational process. Each block included the following three groups of more particular 
techniques: (a) lowering negative experiences, restoring “missing” experiences, and 
forming positive experiences (the psychological block of techniques); (b) personified 
education, techniques of team building, and reflective techniques (the psycho-
pedagogical block of techniques); techniques for solving the issues of sociability, 
co-creation, and cooperation in co-creative activities (the pedagogical block of 
techniques).

The developed dialogue-experience techniques can “turn” the learner to Another 
and enable the teacher to manage the educational process in a “soft” manner.

Keywords: levels, dialogue-experience components, sense experiences, emotional 
and empathic experiences, figurative experiences, reflective experiences, reflected 
subjectivity, generalized techniques, particular techniques.
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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена, во-первых, общей 

пробле матикой исследования смысловых коммуникаций, рассматривае-
мых как направленная трансляция смыслов в  образовательном процессе.  
В психолого-педагогических исследованиях подчеркивается, что современные 
старшеклассники испытывают затруднения в общении с одноклассниками, 
учителями, родителями, испытывают состояние психологического диском-
форта при осознании своей сущности, смысловой перспективы своего об-
разования и личностного самоопределения. В исследованиях О. Е. Байтингер, 
Д. Н. Демидова, Л. А. Регуш и др. обосновывается, что проблемы, связанные 
со значимым Другим, переживаются респондентами подросткового и раннего 
юношеского возрастов как наиболее личностно значимые.

Во-вторых, актуальность разрабатываемой темы исследования обусловлена 
спецификой диалога в смысловой интерпретации. В психолого-педагогических 
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разработках достаточно подробно описан феномен диалога с разных тео-
ретико-методологических подходов; выделены его типы в контексте актив-
ности личности: экзистенциальный диалог, интенциональный  (Е. П. Алек-
сандров, М. В. Воронцова, Т. А. Дубровская, Н. Е. Зыбина и  др.), эмпа-
тийный (О. В. Бочкарёва, С. В. Бочкарёва, Н. А. Коваль и  др.), рефлексив-
ный (Г. И. Давыдова, А. В. Измагурова, В. Л. Росохин), смысловой диа-
лог (Н. Ю. Гусевская, Е. В. Зеленов, М. А. Лукьяненко, Л. П. Самойлов и др.).

Что касается диалога-переживания, то имеется небольшое число иссле-
дований, в  которых диалог-переживание выделяется среди других типов 
высоким уровнем смысловой насыщенности (И. В. Абакумова, И. А. Рудакова, 
В. В. Суфиянов) [1, 17, 22], предложена его обобщенная психологическая 
модель (И. В. Абакумова, И. Н. Нестеренко) [1, 10]. В психологических иссле-
дованиях Д. А. Леонтьева подчеркнута деятельность переживания как вну-
тренней работы сознания по критической перестройке смысловых структур 
при соприкосновении с иным смыслом [9]. Эта новая смысло строительная 
функция переживания в диалоге наиболее рельефно проявляется в ситуа-
циях «личностных вкладов».

Однако вопрос о  том, какими технологиями реализуется диалог-пере-
живание в учебном процессе, недостаточно решен в педагогической науке.

Цель исследования состоит в  раскрытии особенностей технологий 
реализации диалога-переживания в  учебном процессе. Объект исследо-
вания –  учебный процесс высокой смысловой насыщенности. Предмет 
исследования –  особенности технологий реализации диалога-переживания 
в  практике образовательного процесса. Задачи исследования: выделить 
и кратко описать уровни и компоненты структурно-функциональной модели 
диалога-переживания; кратко охарактеризовать переживания, которые участ-
вуют в диалоге-переживании; систематизировать технологии, направленные 
на реализацию диалога-переживания в практике образовательного процесса.

Основная часть
Диалог-переживание относится к  особому типу диалогов смысловой 

трансляции в учебном процессе [1, 19]. Его особенность состоит в том, что 
переживание осуществляет смысловое согласование позиций участников 
диалогового взаимодействия, их смысловую координацию и трансформацию 
на всех этапах учебной деятельности и уровнях общения [9, 21].

В диалоге смысловые переживания участвуют в  накоплении смыс-
лов  (смысловой индукции), их сравнении (смысловой идентификации), 
а также трансформации (полагания смысла) [7, 9]. Эти процессы определяют 
в диалоге-переживании наличие трех структурных уровней: предсмыслового, 
смыслового и метасмыслового. На каждом из них обучающийся использует 
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личностные способы реализации потребности в  социальном восприятии 
других людей, потребности быть личностью и быть самим собой [4]. На пред-
смысловом уровне –  это образы как предвестники смыслов. На  смысло-
вом уровне –  смысловые конструкты и  диспозиции. На  метасмысловом 
уровне –  направленность.

На каждом из уровней функционирования диалога-переживания особую 
роль выполняет Другой [17]. На предсмысловом уровне в процессе смысло-
вой индукции при формировании совместного отношения к учебной дея-
тельности присутствует Другой, точнее, его образ, что позволило выделить 
компонент «присутствие» [3]. На смысловом уровне в процессе смысловой 
идентификации при формировании межличностных отношений возникает 
образ значимого Другого, что позволило выделить компонент «сопри-
частность» [14]. На метасмысловом уровне в процессе полагания смыслов 
в  межгрупповом взаимодействии участвует персонифицированный образ 
значимого Другого, что позволило выделить компонент «включенность» [7].

В компонентном составе модели диалога-переживания раскрывается 
специ фика «личностных вкладов». В компоненте «присутствие» через образ 
Другого как своеобразного ресурса осознается значимость «личностных 
вкладов» каждого участника диалога друг для друга [2]. В компоненте «со-
причастность» через образ значимого Другого как своеобразного иденти-
фикатора осознается «личностный вклад» Другого «для меня». В компонен-
те «включенность» через персонифицированный образ значимого Другого как 
своеобразного трансцендентора осознается значимость «меня для Других».

В смысловом согласовании, координации и трансформации смысловых 
позиций участников диалога-переживания активно участвуют специфичес-
кие эмоционально-эмпатийные, образные и рефлексивные переживания.

На предсмысловом уровне эмоционально-эмпатийные переживания пред-
ставлены неосознаваемыми, актуальными переживаниями. Образные пере-
живания (образы-архетипы) отражают момент формирования образа Другого. 
Рефлексивные переживания связаны с прошлым опытом обучающегося.

На смысловом уровне эмоционально-эмпатийные переживания, в основ-
ном, принимают характер оценки –  позитивности и негативности. Образные 
переживания (образы-представления) участвуют в  формировании образа 
значимого Другого. Рефлексивные переживания отражают текущее, акту-
альное состояние личности обучающихся.

На метасмысловом уровне эмоционально-эмпатийные переживания 
раскрываются экзистенциальными переживаниями. Образные пережива-
ния (образы творческого воображения) обеспечивают «построение» персо-
нифицированного образа значимого Другого. Рефлексивные переживания 
выходят на уровень метарефлексии.
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Особенности трех типов переживаний обусловливают выбор трех групп 
технологий реализации диалога-переживания в практике образовательного 
процесса: технологий, основанных на эмоционально-эмпатийных пережива-
ниях (первая группа); технологий, сориентированных на образные пережива-
ния (вторая группа); технологий, раскрывающих особенности функциониро-
вания в диалоге-переживании рефлексивных переживаний (третья группа).

В психологических исследованиях можно отметить использование пер-
вой группы технологий [20]: направленные на снижение негативных пере-
живаний (психотерапевтический подход Ф. Е. Василюка) [5]; восстановление 
недостающих (неиспытанных) переживаний (диалогово-центрированный 
подход Н. А. Погодина) [13]; формирование позитивных переживаний (психо-
динамический подход Д. А. Леонтьева) [9]. Эта группа технологий включена 
в «Психологический блок».

В рамках психолого-педагогических разработок к технологиям на образной 
основе можно отнести: персонифицированное обучение с идеей отраженной 
субъектности (латеральные, дивергентные, конвергентные технологии) [13]; 
методы командообразования с идеей принятия Другого (тимбилдинг, тим-
десинг, ретиминг и  тимфорсинг) [15]; рефлексивные технологии с  идеей 
персонификации образа значимого Другого [10, 23]. Эта группа технологий 
образует «Психолого-педагогический блок».

В педагогических исследованиях можно отметить многочисленную груп-
пу технологий, ориентированных, в основном, на конкретные компоненты 
диалога-переживания, где проявляются все типы переживаний.

Первую группу составляют: технологии построения процесса обуче-
ния на  эмоционально-образной основе (Н. Г. Осадченко) [11]; технологии 
возбуждения эмоций (остранение, изменение логической или временной 
последовательности и  др.); технологии эффективного (эмпатического, 
рефлексивного) слушания (М. В. Талалаева и др.), отражающие содержание 
компонента  «присутствие» и  отвечающие на  вопрос, как обеспечить от-
крытость диалогу.

В состав второй группы входят: смыслопорождающие техноло-
гии  (Н. Н. Лубянова, Е. В. Шоган и  др.) [18]; технологии создания ситуаций 
ценностно-смыслового выбора (Н. Н. Мироненкова); технологии предмет-
но-смыслового диалога (Н. И. Сулейманова) [16], отражающие содержание 
компонента «сопричастность» и отвечающие на  вопрос создания условий 
для смыслового выбора в принятии/непринятии Другого.

Третью группу образуют: технологии включенности в совместную деятель-
ность (Б. В. Куприянов, В. В. Островская) [12]; смыслопоисковые технологии 
с акцентом на эмоциональные переживания (Е. В. Зеленов) [8]; техники соз-
дания перспективных линий (А. В. Гребенкин) [6], отражающие содержание 
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компонента «включенность» и отвечающие на вопрос построения смысловой 
перспективы в персонифицированном образе значимого Другого. Эти группы 
технологий образуют «Педагогический блок».

В зависимости от типов переживаний выделенные три группы техноло-
гий могут быть названы обобщенными, раскрывающимися технологиями 
частного порядка, что подводит к  выводу о  широком спектре оказания 
психологической, психолого-педагогической и  педагогической помощи 
обучающемуся в учебном процессе.

Выводы
Особенности реализации диалога-переживания в  практике образова-

тельного процесса обусловлены:
1) во-первых, пониманием диалога-переживания как особого типа диа-

лога смысловой трансляции в учебном процессе, направленного на транс-
формацию смысловых позиций его участников посредством смысловых 
переживаний;

2) во-вторых, типами эмоционально-эмпатийных, образных, рефлексив-
ных переживаний, специфика которых наиболее рельефно проявляется 
в ситуациях «личностных вкладов»;

3) в-третьих, функционированием обобщенных групп технологий, раскры-
вающихся, в свою очередь, технологиями частного порядка и определяющих 
направления психологической, психолого-педагогической и педагогической 
поддержки обучающихся.
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