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Использование теории и опыта диалогического  

взаимодействия учителя и учеников в школах Великобритании в 

условиях модернизации образования в Украине. 

 

В наше время, отмеченное внешними конфликтами — экологическими, 

экономическими, межгосударственными, которые порождает современная 

индустриальная цивилизация, а также напряженными трениями внутри 

страны, установка на диалог становится не просто результатом 

нравственного или эстетического выбора, но острой социальной 

необходимостью. Диалогическое взаимодействие выступает как единственно 

разумная и гуманистическая альтернатива сепаратизму, политическим 

амбициям, которые препятствуют поиску взвешенных и разумных решений. 

Именно диалог отвечает потребностям демократизации общественных 

структур. 

Для выживания каждый живой объект находит свою "нишу" и 

адаптируется к окружающей среде и к себе подобным. Однако человеку как 

социальному существу недостаточно просто выжить, программа его 

культурной эволюции нацеливает его на творчество, на освоение нового поля 

культуры, а для этого необходима диалогичность — стремление увидеть и 

понять мир глазами другого человека, культуры, эпохи, природы. 

Современная педагогика обращается к личностному общению учителя 

и ученика, их диалогу, который таит безграничные возможности для 

становления и развития человеческой индивидуальности. Сущностные 

резервы человека способствуют внутреннему творчеству его сокровенного 

мира и далее — становлению личности. Диалогическое взаимодействие 

представляет собой общение между людьми, а общение - это необходимое 

условие человеческого существования, оно выступает в качестве спе-

цифической общественной деятельности, которая обеспечивает обмен 

материальными и духовными ценностями, интеллектуально-эмоциональной 

информацией. В настоящее время очевидно, что проблема общения (а 

значит и диалога как одного из его видов) в учебно-воспитательном процессе 

требует пристального внимания, ее решение будет содействовать всему 

педагогическому процессу, его результативности в сфере нравственного, 

интеллектуального и физического развития учащихся. 

Являясь необходимым условием жизнедеятельности учащихся, диалог 

в образовательном процессе выполняет различные функции: 

информационную, мотивационную, регулирующую, гностическую и др. Эти 

функции находятся между собой в диалектической взаимосвязи и выступают 

как целостная система, которая является одним из решающих факторов 

социального развития школьников. 



Человечеству известны выдающиеся литературные произведения, 

написанные в форме диалога и пользующиеся признанием во многом 

благодаря ей, известны люди, владеющие высоким мастерством диалога. Эти 

образцы вместе с эмпирически найденными правилами и другими способами 

рефлексии над определенным видом деятельности создают основу для ее 

систематического воспроизводства. В рамках подобного процесса может 

происходить постепенное усложнение и усовершенствование 

соответствующей деятельности, ее дифференциация по отдельным отраслям 

и т. д. Все это имеет место применительно к диалогу. Однако, как ни была бы 

велика соответствующая практика и как бы ни было развито отвечающее ей 

практическое сознание, они не могут заменить научных подходов к 

исследованию соответствующего феномена. 

Последнее утверждение не означает, что специально вырабатываемое 

научное знание обладает какими-то абсолютными преимуществами по 

сравнению с представлениями практического сознания — у каждого из них 

имеются свои сильные и слабые стороны. Оно означает, что эти виды знания 

различны. Применительно к диалогу мы имеем, с одной стороны, 

существующую длительное время сферу общественной практики, с другой, — 

формирующуюся отрасль специальных исследований — диалогику. Каждая из 

этих сфер нуждается в своих способах работы и своеобразных условиях, 

требующихся для ее реализации. Практическое сознание связано с 

культивированием определенного мастерства, искусства диалога, а также с 

сохранением непрерывности соответствующего опыта и кристаллизацией 

интеллектуальных традиций. Таким образом, главная задача научного знания 

заключается в том, чтобы сделать диалогическое взаимодействие объектом 

систематических исследований, ориентированных на стандарты научной 

рациональности. Для первого - основные методологические ориентиры — 

эффективность, реализуемость и традиционность, для второго — прежде всего 

истина, понимаемая как предметное и удостоверенное знание. Если мы хотим 

научить человека общению, то и учить этому надо в условиях общения. 

Обучение методически должно быть организованно так, чтобы оно было 

подобно процессу общения. Достичь максимального результата можно лишь 

создав психологического комфорта. Только в этом случае возможен перенос 

навыков и умений. Однако думающий педагог, осмысливая и анализируя 

свою деятельность, должен обращать особое внимание на то, какие способы 

взаимодействия и общения являются для него более типичными, т.е. должен 

владеть навыками самодиагностики, без чего не может быть, сформирован 

стиль общения, органичный ему, адекватный его психофизическим 

параметрам, отвечающий задачам личностного роста педагога и учеников. 



  Как показывают исследования, у педагога со стабильным 

эмоционально-положительным отношением к детям, деловой реакции на 

недостатки в учебной работе и поведении, спокойным и ровным тоном в 

обращении школьники раскованны, общительны, доверчивы. Отрицательное 

отношение к детям ("Как мне надоел ваш класс", "Умничать научились, а 

писать грамотно - нет" и др.) Общение - важнейшая составная часть 

человеческого бытия, присутствующая во всех видах человеческой 

деятельности. Во многих видах деятельности общение - это не только 

обыденная функция взаимодействия, но и функциональная категория. 

Функциональным профессионально значимым является общение в 

педагогической деятельности, где оно выступает как инструмент 

взаимодействия, при этом обычные условия и функции общения получают 

дополнительную нагрузку. Профессиональная педагогическая деятельность 

часто становиться объектом критики, разрушающего вмешательства и просто 

огульного отрицания. Но в профессиональной педагогической деятельности 

общение приобретает специальные задачи. Педагог должен знать 

закономерности педагогического общения, обладать коммуникативными 

способностям и культурой общения. Педагогическое общение выполняет 

функции познания личности, обмена информацией, организация 

деятельности, обмена ролями, сопереживания и самоутверждения. 

Важнейшей характеристикой профессионально-педагогического общения 

является стиль. Стиль - это индивидуально-типологические особенности 

взаимодействия педагога и ученика. Стиль отношений и характер 

взаимодействия в процессе руководства воспитанием детей создают в 

совокупности стиль педагогического общения. В педагогической литературе 

выделяются следующие стили общения: Общение на основе увлеченности 

совместной деятельностью. Этот тип складывается на основе высоких 

профессионально-этических установок педагога, на основе его отношения к 

педагогической деятельности в целом. Общая деятельность воспитанников 

вместе с воспитателями и под их руководством. Общение на основе 

дружеского расположения. Это тоже продуктивный стиль педагогического 

общения. Он является предпосылкой учебно-воспитательной деятельности. 

Но нельзя превращать дружественность в панибратские отношения с 

учащимися, что отрицательно сказывается на учебно-воспитательном 

процессе. Общение-диалог. Предполагает сотрудничество на взаимном 

уважении. 

         Общение-дистанция. Самый распространенный стиль педагогического 

общения, которым пользуются как начинающие, так и опытные педагоги. 

Здесь существует дистанция во всех сферах общения, которая ведет к 

формализации системы социально-психологического взаимодействия и не 

способствует созданию творческой атмосферы. Но дистанция должна 

существовать и диктоваться логикой процесса, а не волей учителя. 



 

           Общение-устрашение. Самая негативная форма общения, чаще всего к 

ней прибегают начинающие учителя, что объясняется их неумением 

организовать продуктивную совместную деятельность. Происходит полное 

разрушение творческой деятельности. Общение-заигрывание. Играет в 

работе с детьми не менее отрицательную роль. Подчеркивает стремление 

завоевать дешевый ложный авторитет, а это противоречит требованиям 

педагогической этики. 

Правильный стиль общения создает атмосферу эмоционального 

благополучия, которая во многом определяет результативность учебно-

воспитательной работы. 

Верно найденный стиль педагогического общения, соответствующий 

неповторимой индивидуальности педагога, способствует решению многих 

задач. Педагогическое воздействие в этом случае становится адекватным 

личности педагога, упрощается процесс общения с аудиторией, облегчается 

процедура налаживания взаимоотношений. 

Современная педагогика меняет свои ведущие принципы. Ее 

основными параметрами становятся взаимоотношения, взаимоприятие, 

поддержка, доверие и д.р. 
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