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Профессионально-педагогическое образование, в котором присутст-

вуют две содержательные линии, не однозначно для мотивационного вы-

бора студентов: зачастую они больше сориентированы на саму профиль-

ную деятельность, чем на ее преподавание. Необходимость повышения 

значимости педагогических дисциплин для обучающихся побуждает нас 

вести поиск образовательных практик, по эффективности равных опыту. 

Экзистенциально-коммуникативные технологии (ЭКТ) позволяют студен-

там эмоционально откликнуться на возможности будущей профессии. 

«Открывшись своему переживанию, человек потенциально в состоянии 

осуществить любую из возможностей» [1, с. 106].  

В экзистенциально-коммуникативных технологиях мы интегрируем 

официальные потоки информации (содержание учебной дисциплины) и 

рефлексию обычных условий жизни студентов или инсайты, вызванные 
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обращением к разным видам искусств. В режиме ЭКТ можно проводить 

семинарские занятия, направленные на пробуждение профессионально-

значимых смыслов через решение учебной проблемы, которая в данном 

случае должна соответствовать реальной ситуации в обсуждаемой сфере 

деятельности.  

Экзистенциально-коммуникативная технология представляет собой 

поэтапное создание видения какой-то профессионально значимой пробле-

мы и – как результат – открытие ресурсов своей личности, их активизацию 

в целях осмысления субъективно значимых возможностей профессии. Об-

щение в творческом процессе и общение по поводу искусства является 

ключом к самопознанию. «Другой владеет тайной: тайной того, чем я яв-

ляюсь» [2, с. 208]. Роль преподавателя в этом процессе может быть обо-

значена как педагогическое сопровождение. 

1-й этап ЭКТ: образное оформление проблемы.  

Здесь важно предложить каждому студенту сосредоточиться на сво-

их эмоциях, которые вызваны заявленной для обсуждения проблемой. 

Этому способствуют специально-разработанные опросники-мотиваторы 

или подобранные для предлагаемой ситуации художественные тексты. В 

качестве невербальных языков, позволяющих человеку активизировать 

процессы самоисследования, хорошо подходят экспрессивные искусства 

(рисование, ваяние, коллаж, непроизвольное письмо).  

По технике, выбранной на первом этапе, определяется вид экзистен-

циально-коммуникативной технологии: попытками собственного творче-

ства студентов начинается арт-коммуникация; свободное размышление по 

поводу признанных шедевров искусства ведет к «эстетической коммуни-

кации»; размышление, заданное опросником-мотиватором, – часть рефлек-

сивной коммуникации.  

2-й этап ЭКТ: осмысление предложенных образов.  

Каждый участник свободного творчества (такой, по сути, является 

деятельность в рамках невербальных методов), рефлексивного (опросник-

мотиватор) или свободного размышления (по книге, фильму или картине) 

проговаривает, что получилось в процессе выполнения задания, осмысляет 

образы, находит для них вербальное воплощение – личностный конструкт, 

обозначающий интерес к решению проблемы, который может проявляться 

под разными лозунгами. Важно, чтобы обучающиеся пользовались понят-

ными для себя системами и моделями (личностными конструктами, как 

определил их Дж. Келли), и при обсуждении появлялось разнообразие 
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конструктов как основа понимания своих, чужих и общественных ценно-

стных ориентиров.  

3-й этап ЭКТ: поисковое сотрудничество.  

Основа этой стадии – взаимодействие преподавателя и студентов. 

Преподаватель в зависимости от прозвучавших в ходе дискуссии ключе-

вых слов структурирует дальнейший учебный – и лекционный и практиче-

ский – материал и находит нужные организационные формы, позволяющие 

студентам включаться в обсуждение, ценить чужое мнение, отстаивать 

свое или, наоборот, приходить к другой точке зрения. Студенты находят 

адекватное обозначение тем процессам, которые они исследуют. Понима-

ние и выполнение задания первого этапа у всех разное. Мнения сталкива-

ются, противоречат друг другу. Возникают сомнения, для разрешения ко-

торых необходим акт выбора, отдающий предпочтение одному (не обяза-

тельно изначально своему) вербализованному конструкту. Вероятнее все-

го, что выявится не одна предпочтительная модель, а образуется спектр 

возможных подходов.  

Предложенная логика – общая для ЭКТ – позволяет сделать воспри-

ятие студентами профессиональных проблем и их решений более личност-

ным и более «эмоциональным». Остановимся кратко на особенностях каж-

дого вида экзистенциально-коммуникативных технологий. 

Арт-коммуникация. Активно задействуется творческий потенциал 

каждого студента в решении профессиональных проблем и поиска пред-

ставлений о себе в профессии. Микрогруппы презентуют основную идею 

первоначального решения поставленной проблемы в виде инсталляции, 

хэппенинга или перформанса, где любой фрагмент обыденной жизни мо-

жет быть поднят до уровня искусства. Во взаимодействии со студенческой 

группой мы обращаемся к тем видам современного искусства, которые са-

ми собой вызывают интерес у молодежи. Работа в таком режиме – не про-

сто коллективное творчество. Наши наблюдения позволяют выделить – в 

качестве последействия – принципиально важные уровни понимания. По-

следующая дискуссия углубляет осмысление студентами своего отноше-

ния к вопросу, который был в центре внимания. 

«Эстетическая коммуникация» (термин Ж.-П. Сартра). Основой для 

разговора может стать и индивидуальная встреча каждого студента с при-

знанными шедеврами искусства – книгой, картиной или художественным 

фильмом. Поскольку в данном случае речь идет о возможностях экзистен-

циализма, мы привлекаем внимание студентов к произведениям, позво-
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ляющим выйти на обсуждение нравственных конфликтов и философски 

значимых концептов.  

В нашем (профессионально-педагогическом) случае художественная 

литература является основой для понимания личной причастности к про-

цессам, в центре которых личностное становление и самоидентификация. 

Обсуждение образовательных коллизий героев романов ведется в аспекте 

личностного развития. Студенты пытаются понять, что влияет или, наобо-

рот, не влияет на изменение жизненных установок героя. Ответ на этот во-

прос каждый студент записывает (нужно отметить самое главное и ранжи-

ровать в порядке значимости). Затем идет обмен записями-

классификаторами и, соответственно, мыслями. После чего участники за-

очной дискуссии объединяются в группы со своими «единомышленника-

ми». В этих группах идет усиление ранее названных (входных, существо-

вавших до получения коллективных) эстетических впечатлений.  

Рефлексивная коммуникация. По-новому расставить акценты помо-

гает «фактически воспринятый мир как данный нашим ощущениям» [3, с. 

21]. Мы предлагаем студентам опросники–мотиваторы, помогающие фик-

сировать собственное восприятие жизненных событий, анализ которых 

важен для понимания процессов поддержки личности, ценностной среды 

организации и других подобных аспектов своей будущей работы.  

В основе профессиональной педагогики – взаимодействие. Подгото-

виться к нему в процессе обучения можно не столько с опорой на рацио-

нальное знание, сколько на индивидуальное субъективное восприятие ре-

альности, на интуицию и личные аналогии студентов. Во время учебных 

занятий экзистенциально-коммуникативные технологии позволяют создать 

для этого условия. 
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