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ВЕКТОР ДИАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

 
Постоянно изменяющаяся конъюнктура всех сфер жизнедеятельности современного общества диктует 

непрерывно «обновляемые» условия для успешного становления личности. Очевидно, что ранее приобре-
тенные знания и умения нуждаются в систематическом совершенствовании – этот процесс непрерывен и 
требует постоянной переоценки ценностей в аспекте жизни индивидуума, его разнонаправленных отноше-
ний с окружающим миром, с другими людьми, социумом и, конечно, самим собой. Реструктуризация цен-
ностных взаимосвязей возможна практически только как результат внутренних усилий человека на основе 
психологических механизмов, сформированных путем общения, в котором базис диалоговых отношений 
является основополагающим ядром актуализации позиции субъекта и вектором «смещения» в сторону са-
моразвития, самоизменения, самораскрытия. 

Открытость, приемлемость и достаточно высокая результативность диалоговых отношений в межлич-
ностной коммуникации детерминируются ее релевантными компонентами, такими как: когнитивное вос-
приятие, фильтрация и дальнейшее воспроизведение элементов информационного потока с их поэтапным 
интегрированием, анализом, оценкой; усвоение принципов формулирования собственно самой проблемы; 
конструирование силлогизмов и заключений; защита и отстаивание собственного пути решения проблемы в 
виде индивидуализированного мнения; двусторонний канал обмена знаниями; реализация итогового реше-
ния, в идеале, принятого на условиях паритетного соглашения всех участников ситуации общения, которые 
являются, в широком смысле, частью системы (педагогических) взаимодействий. 

Системность педагогических взаимодействий, в частности, может проявляться в синергетической сово-
купности образовательных теорий и практик современной науки, обусловленной закономерностями, прин-
ципами, методами, технологическими аспектами организации и непосредственно практической реализацией 
взаимодействий – от межличностных связей до всеобщих взаимоотношений в пространстве образователь-
ных сред, где немаловажную и все большую роль играют электронные образовательные среды [2]. 

Понимание основ взаимодействия (и системы, как таковой, в целом) кроется в контексте философских 
представлений о духовной сущности человека, о диалогическом способе ее существования. Такое восприя-
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тие выстраивает своеобразную картину мира, основанную на диалоговых отношениях. Взаимодействия «че-
ловек – мир», «человек – человек», «человек – социум» дают возможность индивидууму раскрыть уже име-
ющиеся у него потенциалы, а также пополнить их внутренние структуру, содержание, ценности, смысл, что, 
в свою очередь, «запускает» процесс сопоставления мыслей, чувств и поступков и выступает плодородной 
почвой для его дальнейшего самопознания, саморегуляции, самореализации. 

Основу педагогического взаимодействия, по мнению А. В. Мудрика, составляет личностный подход, ко-
торый является «базовой ценностной ориентацией педагога, определяющей как ведущую его ориентацию на 
развитие личности воспитанника, а также стратегию его взаимодействия с личностью и коллективом в вос-
питательном процессе на основе субъект-субъектных отношений» [3, с. 137]. 

С конца ХХ столетия, по крайней мере, в научной литературе стало все больше внимания уделяться 
именно диалогу как форме общения между участвующими сторонами образовательного процесса – учите-
лем и учащимися. Позже диалог начал проникать в преподавательскую практику – все еще только как фор-
ма коммуникации, постепенно «сдвигаясь» в сторону становления базисом, основой взаимодействия. Зако-
номерность этого процесса объясняется осознанием негативного влияния на учебный процесс монолога, ко-
торый традиционно доминирует в образовании – в большинстве случаев, к сожалению, до сих пор. 

Преобладание монологического вектора в педагогической практике может существенным образом сдер-
живать развитие студента, поскольку «снимает» с него ответственность за поиск и принятие решений в про-
блемных ситуациях, снижает необходимость проявлять собственную инициативу, делает его пассивным ре-
ципиентом потока информации, выдаваемой преподавателем, как правило, в виде безоговорочных аксиом, 
которые с трудом ассимилируются учащимся в разряд знаний. Поэтому логика повышения величины взаим-
но направленных векторов и, как следствие, замены монолога на диалоговые отношения в учебном процессе 
– проста, очевидна и оправдана [5]. 

Система взаимодействий на основе диалоговых отношений нашла свое идейное и принципиальное во-
площение в личностно ориентированной модели образования, где позиции всех участников – как препода-
вателя, так и студента – рассматриваются как равноценные и активно воздействующие/влияющие непосред-
ственно и на само содержание обучения. 

Рассматривая педагогические взаимодействия в совокупности системы, можно выделить некоторые ха-
рактерные свойства общего плана, а также специфические, присущие определенной области реализации [2]: 

 причинно-следственная обусловленность; 
 противоречивость диалогических и множественных векторов, возникающих вследствие: столкновения 

потребностей сохранения собственного «Я» без изменений и расширения сферы своего влияния с другой 
стороны, открытости/изолированности компонентов системы, разнонаправленности связей объектов и субъ-
ектов – участников совместного действия; 

 активность/реактивность, что способствует постепенному развитию и управлению эффективностью 
системы; 

 образование качественно новых связей и состояний участников как результат их взаимодействий. 
К специфическим чертам можно отнести: 
 предопределенность социальной, культурной, образовательной ситуациями; 
 интегративность социально-психологических и педагогических подходов в организации взаимодействий; 
 когерентность/дискретность системы; 
 целеполагание на трансляцию знаний и опыта; 
 потребность в благоприятных условиях для саморазвития каждого участника системы; 
 естественная асимметричность относительно взаимных позиций участников системы как катализатор 

процессов развития и саморазвития. 
Студенты и преподаватели как главные субъекты образования постоянно претерпевают процесс разви-

тия, изменения всех сфер их деятельности и отношения к внешнему миру, диверсификации и перераспреде-
ления ценностей в имеющейся иерархии [1]. Соответственно, действия встречно направленных сил в обла-
сти взаимного обмена информацией, знаниями и вытекающие из этого метаморфозы участников процесса – 
всегда актуальная проблема педагогики, обуславливающая необходимость поиска новых характеристик и 
закономерностей выстраивания системы взаимодействий, склонной к новообразованиям собственных 
структурных компонентов, формирующих все более высокие и сложные состояния и связи. 

В итоге, для современной науки остается открытым вопрос о сути, содержании и механизмах педагоги-
ческих взаимодействий в их системности. 

Большое значение придается нравственному аспекту диалогического взаимодействия. Умение слушать и 
«слышать» позицию и мнение собеседника без попыток «управлять» и «контролировать», проявление вза-
имного уважения по отношению к оппоненту/коллеге в совместной деятельности, доверие, открытость, ис-
кренность, честность и принятие его самобытности и индивидуальности, – эти нравственные категории есть 
необходимое условие зарождения диалогического вектора. 

Закономерное следствие наличия диалогического вектора – разные точки зрения, мнения, взгляды, смыс-
ловые позиции. Это, в свою очередь, оставляет осознание проблемной ситуации всеми участниками системы 
неполным и незавершенным, предположительным, переводя абсолютно любое решение в плоскость потенци-
ально возможного и нуждающегося в аргументации, анализе и всеобщем поиске и принятии компромисса. 
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В системном взаимодействии в условиях диалоговых отношений тип педагогического мышления изме-
няется на более креативный, продуктивный, предполагающий возможность конструктивного диалога со 
студентами, где их позиции эквивалентны, студент наделен правом на общение или молчание, свободу мыс-
ли, самовыражение и творчество. Поэтому педагог сегодня должен быть способен к рефлексии, нравствен-
ному и профессиональному самосовершенствованию в сторону адекватного восприятия личности студента 
как целостной системы, саморазвивающейся в социокультурном пространстве вуза, создаваемом диалогом в 
системе педагогических взаимодействий. 

Наличие вектора к выстраиванию диалоговых отношений (в том числе потенциально) – один из индика-
торов сформированности участника системы как личности. Вектор диалога включает в себя: направленность 
на поиск и осознание значимости приобретаемых ценностей; способность «пропускать через себя» субъек-
тивно информационный поток с целью освоения и усвоения требуемого материала – в большей степени са-
мостоятельно; константную потребность самореализации путем художественных, экспрессивных, креатив-
ных и прочих средств выражения [4]. 

Таким образом, вектор диалоговых отношений в системе педагогических взаимодействий обнажает зна-
чимость и сущностную ценность межсубъектной реальности, заключающуюся в совместном сосуществова-
нии, сопричастности, равенстве и паритете, взаимосвязях на основе взаимного уважения всех участников 
системы в образовательном процессе. 

В целом, системность взаимодействий должна восприниматься как неотъемлемая характеристика педа-
гогического процесса, вновь проявляющаяся в изменяющейся социальной ситуации, т.к. взаимодействие 
становится, во-первых, осознанной ценностно-смысловой совместной деятельностью участников образова-
тельного пространства через взаимообмен; во-вторых, вектор диалогических отношений как результат есть, 
в том числе, и персонифицированное оформление собственного опыта студента на открытом, поверхност-
ном (практическом) уровне в педагогическом процессе. 
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СУЩНОСТЬ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ  

В СОВРЕМЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УКРАИНЕ 
 
Необходимость разрешения глобальных проблем, которые возникают перед человечеством на пороге тре-

тьего тысячелетия, требует высокого уровня образования, повышения интеллектуальных и духовных ресурсов 
общества. Поэтому современное положение начального музыкального образования требует обратить внима-
ние на культурное развитие ученика как будущего носителя высоких социальных отношений, разносторонне 
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