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УДК 37.064.2

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА ОБУЧЕНИЯ «ПЕРЕЖИВАНИЕ»
Т. А. Шакун, 

учреждение образования «Белорусский государственный  
педагогический университет имени Максима Танка», г. Минск,  

е-mail: tatsiana.shakun@gmail.com
 В статье актуализирована проблема полигенетической природы педа-

гогического взаимодействия, рассматриваемая автором с позиции меха-
низмов обучения. Представлены материалы теоретического и практиче-
ского характера, которые раскрывают специфику организации учебных 
занятий на основе механизма обучения «переживание».

Ключевые слова: взаимодействие педагога с обучающимися, механиз-
мы обучения, «переживание» как механизм обучения.

THEORY AND PRACTICE OF ORGANIZING TEACHER-
STUDENT INTERACTION BASED ON THE “EXPERIENCE” 

LEARNING MECHANISM
T. A. Shakun, 

Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank, Minsk,  
е-mail: tatsiana.shakun@gmail.com

The problem of polygenetic nature of learning is actualized in the article. This 
problem is considered by the author in the context of learning mechanisms. Presented 
materials of theoretical and practical nature reveal the specifics of the organization of 
training sessions on the basis of the mechanism of learning “experience”.

Keywords: teacher-learner interaction, learning mechanisms, “experiencing” 
as a learning mechanism.

С точки зрения современной педагогики обучение представ-
ляет собой процесс взаимодействия педагога с обучающимися, 
обеспечивающий усвоение содержания образования и форми-
рование знаний, умений, навыков, компетенций. Обучение име-
ет двусторонний характер и состоит из двух взаимосвязанных 
процессов: преподавания и учения.

Как целесообразное педагогическое взаимодействие об-
учение имеет полигенетическую природу, изучение которой 
правомерно осуществлять с позиции механизмов обучения 
(И. И. Цыркун, 2000).
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Механизмы  обучения – это научно обоснованные способы 
организации взаимодействия педагога с обучающимися в учеб-
ном процессе, определяющие его особенности и порядок ре-
ализации. Механизмы обучения обусловливают специфику 
преподавания и учения на концептуальном, целевом, содержа-
тельном, процессуальном и результативном уровнях [1, с. 4].

Выделяют семь механизмов обучения: «усвоение», «дей-
ствие», «открытие», «переживание», «внушение», «игра», «об-
щение». Каждому из них соответствуют следующие ролевые по-
зиции педагога и обучающихся: «Информатор» и «Реципиент», 
«Инструктор» и «Исполнитель», «Проблематизатор» и «Иссле-
дователь», «Педагог-культуролог» и «Осваиватель культуры», 
«Релаксопедагог» и «Внушаемый», «Игропедагог» и «Игрок», 
«Модератор» и «Коммуникант».

Каждый механизм обучения имеет теоретическое обосно-
вание в виде научной концепции или теории, раскрывающей 
его сущностные аспекты, а также дидактическое предписание, 
которое регламентирует логику организации образовательного 
процесса, определяет дидактическую структуру учебного заня-
тия и обусловливает выбор методов и средств обучения.

Усвоение педагогами учения о механизмах обучения бу-
дет способствовать развитию их дидактических способностей 
и профессиональных компетенций в области организации взаи-
модействия с обучающимися на научной основе.

В данной статье раскроем более подробно теоретические 
и практические аспекты организации взаимодействия педагога 
с обучающимися на основе механизма обучения «переживание».

Теоретические аспекты механизма обучения «пережива-
ние» отразим посредством описания его теоретического обо-
снования, дидактического предписания и ролевых позиций пе-
дагога и обучающихся.

 9 Теоретическое обоснование механизма обучения «пережи-
вание».
В качестве теоретического обоснования механизма обуче-

ния «переживание» выступает культурологическая парадигма 
образования, согласно которой образовательный процесс пред-
ставляет собой форму трансляции культуры как совокупности 
достижений человечества. 
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Образование в культурологической парадигме – это обуче-
ние, воспитание и развитие, обеспечивающее познание и ос-
мысление обучающимися произведений культуры, формиро-
вание их ценностных ориентаций и готовности к созиданию 
и культуротворческой деятельности.

Образовательный процесс в культурологическом подходе 
представляет собой постижение обучающимися произведений 
культуры на трех уровнях: эмоциональном, когнитивном и по-
веденческом. Эмоциональный уровень предполагает анализ пе-
реживаний, впечатлений и чувств обучающихся, возникающих 
в процессе восприятия произведений. Содержание когнитив-
ного аспекта взаимодействия с произведениями предполагает 
познание, осмысление и оценку их ценности и значимости. По-
веденческий уровень взаимодействия ориентирует обучающих-
ся на овладение новыми моделями и способами поведения, на 
осуществление собственной творческой деятельности с учетом 
полученных при изучении произведений культуры и искусства 
знаний, умений, навыков и опыта эмоциональных переживаний.

Ознакомление с произведениями культуры предполагает 
не только получение обучающимися собственных впечатлений 
от непосредственного соприкосновения с ними, но и изучение 
культурно-исторического контекста их создания и биографии 
их авторов. Это позволит в полной мере познакомиться с про-
изведениями как образцами культуры, понять их смысл и значе-
ние, осознать их специфику и ценность, а также сформировать 
о них собственное суждение.

 9 Дидактическое предписание механизма обучения «пережи-
вание».
В условиях реализации культурологического подхода при 

организации взаимодействия педагога с обучающимися необхо-
димо ориентироваться на культурологическую модель-предписа-
ние [2, с. 135], согласно которой в обобщенном варианте учебное 
занятие должно включать следующие возможные этапы:

 – этап изучения историко-культурного контекста произве-
дения: изучение истории создания произведения, ознаком-
ление с биографией его автора;
 – ориентировочный  этап: изучение требований и принци-

пов познания произведения, параметров его анализа, овла-
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дение обучающимися процедурами, позволяющими «про-
читать» и понять произведение;
 – этап восприятия произведения: создание условий, позво-

ляющих обучающимся соприкоснуться с произведением 
куль туры;
 – этап  обсуждения  произведения: анализ произведения, 

достижение обучающимися понимания произведения, 
постижение его смысла в ходе совместного обсуждения 
и проблемного анализа;
 – этап  осмысления  произведения: определение места про-

изведения в истории культуры, осмысление его ценности 
и значимости;
 – этап  подведения  итогов: формулирование обучающимися 

практических выводов, касающихся их поведения и самосто-
ятельной деятельности, в том числе и творческой [1, с. 25].

 9 Ролевые позиции педагога и обучающихся, обусловленные 
механизмом обучения «переживание».
При реализации механизма обучения «переживание» пе-

дагог осуществляет роль «Педагога-культуролога», задача ко-
торого заключается в создании условий для освоения обучаю-
щимися культурной реальности. При этом необходимо, чтобы 
педагог обладал обширными знаниями, позволяющими ему 
рассматривать те или иные произведения в широком культур-
но-историческом контексте.

Роль обучающихся – «осваиватель культуры» – предполагает 
активное включение обучающихся в процесс изучения произве-
дений культуры и искусства, сопровождаемый эстетическими, 
интеллектуальными, нравственными чувствами и переживания-
ми, ведущий к формированию личного отношения, основанного 
на осмысленной оценке ценности и значимости произведений.

Практические аспекты реализации механизма обучения 
«переживание» раскроем посредством плана-конспекта учеб-
ного занятия по психологии. Отметим, что данная разработка 
подтвердила свою эффективность в ходе ее неоднократной реа-
лизации со слушателями специальности переподготовки «Педа-
гогическая деятельность специалистов» Института повышения 
квалификации и переподготовки Белорусского государственно-
го педагогического университета имени Максима Танка.
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Учебная дисциплина: «Психология» специальности перепод-
готовки 1-08 01 71 «Педагогическая деятельность специалистов».

Тема: «Возрастная периодизация развития. Стадии психо-
социального развития личности по Эрику Эриксону».

Форма: семинарское занятие.
Время: 2 учебных часа (90 минут).
Цель: активизировать изучение слушателями эпигенетиче-

ской теории развития личности Эрика Эриксона на когнитив-
ном, эмоциональном и деятельностном уровнях в процессе ре-
ализации механизма обучения «переживание».

З а д а ч и:
 – обогатить знания слушателей о стадиях психосоциального 

развития личности в процессе ознакомления с эпигенети-
ческой концепцией Эрика Эриксона;

 – развивать компетенции слушателей в области применения 
знаний о стадиях психосоциального развития в ходе орга-
низации педагогического взаимодействия с разными кате-
гориями обучающихся;

 – формировать рефлексивную позицию слушателей как 
субъектов учебной деятельности, осуществляемой в роле-
вой позиции «Осваиватель культуры».

Оборудование и средства обучения: презентация; разда-
точный материал для каждого слушателя, представляющий со-
бой фрагменты текста из книги Эрика Эриксона «Детство и об-
щество», в которых изложена информация по каждой стадии 
психосоциального развития.

Рекомендованная литература:
Эриксон, Э. Детство и общество / Эрик Эриксон. – СПб. : 

Питер, 2019. – 448 с. – (Серия «Мастера психологии»).

Х о д  з а н я т и я
1. Организационный этап
Преподаватель приветствует слушателей, оглашает тему, 

цель и задачи учебного занятия, актуализирует знания слуша-
телей о механизме обучение «переживание» и обращает вни-
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мание на дидактическую структуру учебного занятия, обуслов-
ленную культурологической моделью-предписанием.

2. Изучение культурного-исторического контекста про-
изведения

Преподаватель знакомит слушателей с краткой биографией 
Эрика Эриксона, освещает его общий вклад в развитие психо-
логии.

Эрик Эриксон (Хомбергер). Годы жизни: 1902–1994. Родился 
в Германии в 1902 году в семье евреев. Воспитывался матерью и от-
чимом. Учился психоанализу у Анны Фрейд. В 1933 переехал в США 
в связи с обострением антисемитизма в Германии. Здесь работал 
детским аналитиком и преподавателем психологии (в Гарварде, Ка-
лифорнийском университете и др.). Вел антропологические исследо-
вания. Был женат (с 1930 года). Отец 4-х детей. Умер в 1994 году. 

Эрик Эриксон является автором эпигенетической теории разви-
тия личности. За свои работы, внесшие значительный вклад в разви-
тие психологии, получил Пулитцеровскую премию, а за книгу «Правда 
Ганди» (1969 г.) – Национальную книжную премию США в категории 
«Философия и религия». В 1973 г. Национальный гуманитарный фонд 
удостоил Эрика Эриксона чести выступить чтецом Джефферсонской 
лекции – высшей награды США за достижения в области гуманитар-
ных наук. Название лекции «Измерение новой идентичности».

3. Формирование ориентиров познания произведения
Преподаватель раскрывает сущностные аспекты эпигенети-

ческой теории развития личности:
 9 Концепция называется эпигенетической, так как в ее основе 
лежит эпигенетический принцип, трактующий развитие как 
процесс последовательного (поэтапного) возникновения но-
вых форм и структур.
 9 Концепция в русле психоанализа. Однако она охватывает пе-
риод от рождения до конца жизни и в ней признается боль-
шая роль общества в развитии личности.
 9 Эрик Эриксон выделяет в развитии человека восемь стадий. 
 9 Каждая стадия развития личности сопровождается кризи-
сом идентичности, которые играют жизненно важную роль 
в развитии человека и могут иметь как позитивное, так и не-
гативное влияние.
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 9 Каждый конфликт добавляет новое качество эго (надежда, 
сила воли, целеустремленность, компетентность, верность, 
любовь, забота, мудрость), которые изменяются на протяже-
нии всей жизни человека.
4. Восприятие произведения (чтение первоисточника)
Преподаватель объединяет обучающихся в 8 микро-групп 

по 2-3 человека в соответствии с периодами развития личности 
по теории Эрика Эриксона. Каждый слушатель получает распе-
чатку со своим фрагментом текста первоисточника и знакомит-
ся с его содержанием на протяжении 20–25 минут.

5. Обсуждение произведения
Сначала обсуждение фрагмента текста первоисточника идет 

внутри микро-групп. Затем представители от каждой группы 
в логической последовательности выступают перед всеми слуша-
телями, отвечая на следующие поставленные заранее вопросы:

1) Какой временной период охватывает данная стадия?
2) В чем сущность конфликта на данной стадии развития 

личности?
3) Какие условия будут способствовать успешному разре-

шению конфликта на данной стадии развития личности?
6. Осмысление ценности произведения
Преподаватель организует беседу с обучающимися на предмет 

осмысления ценности эпигенетической теории развития личности 
Эрика Эриксона и задаёт вопросы следующего содержания:

1) В чем заключается значение эпигенетической теории раз-
вития личности для психологии личности и психологии разви-
тия как отраслей психологии?

2) В чем для педагога заключается ценность знания и приме-
нения теории Эрика Эриксона в профессиональной деятельности?

7. Рефлексия
Преподаватель организует получение обратной связи от об-

учающихся относительно эмоциональных, когнитивных и по-
веденческих аспектов их опыта ознакомления с эпигенетиче-
ской теорией развития личности Эрика Эриксона и организует 
беседу по следующим вопросам:

1. Какие эмоции Вы испытывали при чтении эпигенетиче-
ской теории развития личности?



190

2. Что нового Вы узнали о развитии личности из теории 
Эрика Эриксона?

3. Какие выводы, касающиеся организации педагогического 
взаимодействия с разными категориями обучающихся, Вы сделали?

Таким образом, на основе представленного в статье матери-
ала теоретического и практического характера можно сделать 
следующие выводы об организации взаимодействия педагога 
с обучающимися на основе механизма обучения «переживание».

В основе механизма обучения «переживание» лежит культуро-
логическая парадигма образования, которая предполагает не толь-
ко получение обучающимися впечатлений от непосредственного 
соприкосновения с произведениями, но и изучение культурно-и-
сторического контекста их создания и биографии их авторов.

В условиях реализации культурологического подхода необ-
ходимо ориентироваться на культурологическую модель-пред-
писание, согласно которой учебное занятие должно включать 
ознакомление с историей создания произведения и биографией 
его автора, непосредственное восприятие произведения и изу-
чение требований и принципов его познания, обсуждение про-
изведения и осмысление его ценности и значимости.

Механизм обучения «переживание» обусловливает роле-
вые позиции преподавателя и обучающихся: «Педагог-культу-
ролог» и «Осваиватели культуры». Их актуализация в образо-
вательном процессе способствует культурной идентификации 
обучающихся, содействует формированию ценностных ориен-
таций, приобщению к социальным нормам и культурным цен-
ностям, а также обеспечивает развитие готовности к созиданию 
и культуротворческой деятельности.
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