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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

В статье рассмотрена сущность диалогического обучения, развитие 
мьішления и активизация учебно-познавательной деятельности учащихся.

Ключевьіе слова: диалогическое обучение, коллективное поле 
сознания, конструкт, субьективньїй образ обьекта познания, мншление.

У статті розкрито сутність діалогічного навчання, розвиток 
мислення й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Ключові слова: діалогічне навчання, колективне поле свідомості, 
конструкт, суб ’єктивний образ об ’екта пізнання, мислення.
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Формирование творческой личности, характеризующейся 
широтой и глубиной научного кругозора, високим уровнем 
интеллектуальньїх умений, будет протекать результативно, если в 
учебном процессе, наряду с традиционньїм, использовать уроки на 
диалогической основе.

Идея диалога и его применение в практике школьного 
обучения разрабативалась многими ученими (Библер В.С., Курганов 
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С.Ю., Пассов Е.И., Розенбаум Е.М., Скалкин В.А., Соломадин И.М., 
Ямпольский В.А. и др.).

А.М.Матюшкин, исследуя пути и способи формирования 
познавательной активности школьников, диалогизацию обучения 
рассматривает как важное условие активизании позиции ученика в 
учебном процессе. «Развитие познавательной активности 
осуществляется не как обучение приемам решения задач, а как 
воспитание творческого мьішления в условиях дидактически 
организованного диалога» [1, с. 16].

В условиях диалогического обучения обьект преподавания и 
изучеиия исследуется совместно: и учителем, и учащимся. Происходит 
взаимньїй обмен суждениями, создающими в коллективном поле 
сознания, субьективннй образ познаваемого обьекта. Под 
коллективним полем сознания мьі понимаем совместно виработанние 
и индивидуально осознаннме конструюй содержания, в рамках 
которьіх создается коллективньїй субьективньїй образ познаваемого 
обьекта. Коллективньїй субьективньїй образ обьекта познания — зто 
вербальное отражение осознанних его обьективньїх свойств. 
Фиксация коллективного субьекгивного образа может проходить при 
атом как вербальний итог, сопровождаться построением визуальннх 
схем и моделей, апробироваться практическим действием. Такое 
построение суждений делает мьппление откритим процессом, 
позволяет его корректировать, направлять в нужное русло.

В процессе диалогического обучения крайнє важно 
обеспечить непосредственное взаимодействие всех участников 
познавательной деятельности. Собственно создание коллективного 
субьекгивного образа, работа над его преобразованием, 
использованием в процессе общения и представляется нам как 
сущность диалогического обучения. Диалогическое обучение 
реализуется через создание «коллективного поля сознания», фиксацию 
и совершенствование в нем субьекгивного образа обьекта 
познавательной деятельности. Очевидно, каждий участник, 
вступаюший в диалог, и в первую очередь, учитель должен обладать 
определенннм уровнем развития индивидуальной речемислительной 
деятельности, коммуникативньїми способностями, умением 
определять конструюй участников диалога, то есть теми качествами, 
которие необходимн при формировании готовности к проведенню 
уроков диалогов. Все участники такого взаимодействия (диалога), 
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опираясь на личностнме смисли, затрагивают отдельнне сторони 
изучаемого. Личностньїе смьісльї (смисловие конструктн) 
представляю! собойУзлементн индивидуального сознания, с помощью 
которих моделируется огражаемая ситуация. «Конструкт — зто особое 
субьективное средство, созданное (сконструированное) самим 
человеком, проверенное (валидизированное) им на практике, 
помогающее ему воспринимать и понимать (конструировать) 
окружаюшую действительность прогнозировать и оценивать собития» 
[2, с. 16]. Согласно философскому принципу «конструктивистского 
альтернативизма» Дж. Келли одно и то же собнтие, одно и то же 
явление может бить рассмотрено через призму различннх 
конструктов. Так, задача педагога - проникнуть в «личную теорию» 
мира ученика, понять его собственную систему представлений, 
попитаться «взглянуть на мир глазами другого», не навязивая и не 
приписнвая ему своих собственних взглядов. Бережное отношенне к 
конструктам ученика, стремление исключить саму возможность 
навязьівания не свойственннх ему представлений - так определяется 
условие понимания личности. В созданни коллектнвного образа в 
диалоге происходит взаимодействие конструктов, в результате 
которого вьірабатмваются обшиє, приемлемьіе для всех, средства 
отражения суіцности изучаемого. Особенностью разворачиваемого 
диалога является то обстоятельство, что при изложении своей 
позиции, обосновивается правильность конструктов, аргументируется 
и доказивается личностная позиция, логически вмстраивается 
сообщение. Другими словами, отдельньїе фрази, вкраплення, реплики 
участников диалога представляю! собой развернутую 
вербализированную мислительную деятельность. Остальним 
оппонентам в диалоге предоставляется возможность наблюдать 
динамику изменений, происходяших в отражаемом субьективном 
образе, сопоставить все зто со своим видением предмета. Таким 
образом, диалог становится речеммслительной деятельностью, которая 
предполагает вндвижение различннх гипотез и вариантов их 
проверки. Каждий участник диалога имеет возможность виработать 
определенную точку зрения, поскольку, в зтом случае, развивается 
личная доказательность в построении суждений. Фактически ми 
имеем дело не с диалогическим, а с полилогическим учебним 
процессом. Диалог как взаимодействие в системе «учитель-ученик», 
«ученик-ученик» является его злементом. Наблюдая и анализируя
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уроки, построенньїе на диалогической основе, ми могли проследить их 
методические, психолого-педагогоческие, гностические и зтические 
особенности.

С методической точки зрения, зто нацеленность учителя на 
развивающие аспекти учебной деятельности; проблемность как 
условие усвоения содержания; логичность и доказательность в основе 
убеждения как способ педагогического воздействия; гибкое 
управление познавательной дєятельностью на основе обратной связи.

С психолого-педагогической точки зрения, очевиден перевод 
формального содержания на смьісловьіе конструюй учащихся и 
постепенная их трансформация до уровня общепринятьіх теорий, то 
єсть обьективного содержания.

С зтической точки зрения наблюдается равноправие 
участников диалога, независимое от правильносте суждений, личного 
опьгга, уровня речемьіслительной деятельности и других 
особенностей. Диалог осуществляется в условиях позитивного 
змоционального тона, где нет места негативним личностним оценкам, 
нет санкций против ошибочного мнения, нет «плохих» и «хороших» 
версий.

С гностической точки зрения отмечается свободное видение 
учителем содержания учебного материала, о чем свидетельствует 
гибкость и возможность создания модели содержания с разним 
уровнем обобщения; от примитивной - схематичной до сложной - 
деятельной, от принципиальной до прикладной.

Анализируя уроки, проведенньїе молодими учителями и 
студентами-практикантами, можно констатировать, что 
монологическое обучение развивается следующим образом. Обьект 
преподавания (для учащихся - обьект изучения) познается учителем, в 
его индивидуальном поле сознания формируется субьективннй образ 
изучаемого предмета. Во внутреннем плане учитель подбирает 
информацию и во внешнем, вербальном плане, передает ее ученику, 
отражая свой собственньїй субьективньїй образ. Ученик при атом 
получает информацию по двум каналам: он сам видит обьект изучения 
или его модель и с другой сторони, сльїшит информацию учителя об 
зтом обьекте. Отражаясь в индивидуальном поле сознания ученика, 
зта информация создает в нем определенннй индивидуальний образ 
отражаемого. Мьіслительная деятельность ученика по переводу 
внешней информации во внутренний смисл скрита от внешнего
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восприятия. Часто наблюдается конфликт между тем, что учащийся 
воспринимает сам. и той информацией, которую транс лирует учитель. 
В виду авторитарной позиции учителя информация, им передаваемая, 
принимается учащимся как наиболее значимая в сравнении с 
индивидуально воспринятой. Учащийся лишается возможности 
вьірабатьівать свою собственную точку зрения и становится 
потребителем готових знаний.

Сопоставляя особенностн познавательной деятельности в 
диалогическом и монологическом обучении, ми, на оснований наших 
наблюдений, виде лили следующие их существенньїе отличия.
Диалогическое обучение: Монологическое обучение: 
- осуществляется совместно, 

как коллективное познание;
- осуществляется равноучастно, 

как сотворчество, отражая 
отношенне «учитель и 
ученик»;

- осуществляется в
коллективном поле сознания;

- отражает личностньїе
отношения (учитель и ученик 
как субьектьі общей - 
деятельности);

- мьіслительная деятельность 
обьективируется в
коллективном
речемьіслительном процессе;

- содержание осваивается на 
основе преобразования 
личностньїх конструктов;

- поливариотивность и гибкость 
учебной деятельности.

осуществляется раздельно, как 
преподавание и учение 
осуществляется авторитарно, 
с позиции учителя, отражая 
отношенне «учитель над 
учеником»;
осуществляется в
индивидуальном поле
сознания (автономно учителя 
и каждого учащегося);
отражает личностньїе
отношения во взаимодействии 
учителя и ученика (ученик как 
обьект педагогического 
воздействия);
мьіслительная деятельность 
осуществляется во
внутреннем плане, при зтом 
отмечаются процесом 
зкстериоризации и
интериоризации деятельности; 
содержание познания
передается с помощью 
формализованньїх знаний;
моновариотивность решения 
познавательнмх задач.
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В процессе диалогического обучения крайнє важно 
обеспечить непосредственное взаимодействие всех участников 
познавательной деятельности с обьектом незнання. Наши наблюдения 
на уроках-диалогах позволили вьіделить используемьіе учителями 
следуюшие средства создания коллективного поля сознания:

Зто система вопросов, актуализирующих осознанньїе опорньїе 
знання и представлення учащихся.

Система вопросов, уточняющих опорную аргументацию при 
построении основного тезиса.

Для активизации речемьіслительной деятельности система 
проблемних вопросов, способствующих актуализации личностньїх 
конструкгов участников диалога, с последующим преобразованием 
зтих конструктов.

Средством создания коллективного субьекгивного образа 
являетея речемьіслительная деятельность. Речемьіслительная 
деятельность предполагает вербализованное вьіполнение логических 
мьіслительньїх операций (анализ, синтез, классификация и др). При 
атом определяютея понятия, формируютея основньїе суждения, 
строятся умозаключения. Коллективньїй субьективньїй образ 
еоздаетея позтапно. Каждьій определеннмй зтап фиксируется в 
зависимости от конкретного содержания. Фиксация может бьгть: 
- вербальной - итоговое перечисление доказательньїх и осознанньїх 

свойств изучаемого обьекта в устной форме;
- визуальной, при которой зти свойства могут бьіть 

схематизированьї или записаньї;
- практической, когда итог вьіетупает в качестве практического 

действия.
Каждьій зтап служит отправной точкой для последующего 

рассуждения. Зтапьі освоєння и соответственно построение образа 
обьекта связаньї с целями обучения. Обучение может предполагать 
ознакомление и изучение поверхностньїх, визуальньїх, 
непосредственно воспринимаемьіх свойств; может бьгть нацелєно на 
построение теоретических знаний о сущности, причинах и следствиях 
данного изучаемого явлення; может бьгть ориентировано на 
практическое овладение изучаемьім предметом и отработку 
определенньїх умений и, наконец, на вьіработку собственной точки 
зрения, взгляда, ценностной позиции обучаемого, на данньїй предмет.
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В рамках диалогического обучения первая задача решается с 
помощью диалога-беседьі. Диалог-беседа представляет собой вид 
диалогического обучения, направленньїй на создание общей 
характеристики перцептивньїх свойств изучаемого обьекта. Его цель - 
ознакомиться, создать первое впечатление, обеспечить узнаваемость 
предмета познания.

Для решения второго класса задач в рамках диалогического 
обучения используется диалог-рассуждение. Рассуждая с позиции 
известньїх закономерностей, принципов, в процессе диалога строятся 
суждения, отражающие существеннме связи, сущность явлення. В 
рассуждении происходит конфликт определенньїх суждений, 
доказмвается с помощью аргументов правильность построения тезиса, 
отсеиваются ошибочньїе умозаключения. Если для организации 
диалога-беседьі важно найти достаточньїе средства отображения 
свойства (необходимую цепь ассоциаций), то для дналога-рассуждения 
необходимо правильно вьіполнять логические операции.

Учебньїй диалог, направленньїй на разрешение третьего 
класса задач (на практическое овладение), организуется в условиях, 
когда коммуникативная деятельность постоянно сопровождается 
практическим действием. Зто и проигрьівание разнообразньїх 
поведенческих реакций человека в ситуации ролевой игрьі на уроке 
литерагурьі, изучение изменения парамегров приборов и коллективная 
вьіработка правил пользования ими на уроках физики и др.

Решение четвертого класса задач характеризуется 
фундаментальной подготовкой каждого из участников диалога для его 
реализации. Зта подготовка приводит к вмработке определйнной точки 
зрения каждого из участников диалога. Такой диалог определяется как 
диалог-дискуссия. По сути, зто взаимодействие свойств изучаемого 
обьекта неподмеченньїх разньїми участниками диалога, конфликт 
самих позиций, конструктов, с помощью которнх зто явление может 
бьггь освещено. Диалог-дискуссия приводит к упорядочению не самих 
знаний о предмете, а отношений к атому предмету, при зтом 
совершенствуются личностньїе позиции участников. В отличие от 
других видов диалогов диалог-дискуссия не претендует на поиск 
окончательной истиньї, поскольку личность участника диалога имеет 
зтическое право на свою точку зрения. Зто и является вьісшей формой 
развития диалога.
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Розділ II. Актуальні проблеми сучасної загальноосвітньої школи

Рассматривая коллективное поле сознания более качественно, 
можно отметить, что диалог-беседа разворачивается в ассоциативном 
поле, в основе которого лежат конструкти-представления; диалог- 
рассуждение - в логическом поле, в основе которого конструкти- 
понятия; диалог в практической деятельности - в поле практического 
действия, конструктами которого являются определбнньїе способи и 
правила действия; диалог-дискуссия разворачивается в ценностном 
поле сознания, в основе которого конструктьі - личностньїе ценности, 
отражающие мотивационно-ценностную сферу участников диалога.
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СПІВПРАЦЯ ПЕДАГОГА ТА БАТЬКІВ У ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ
ДИТИНИ ДО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У статті розкривається проблема співпраці педагога та батьків у 
період адаптації дитини до дошкільного закладу; характеризується 
різноманітність форм взаємодії дошкільного навчального закладу з сім'єю.

Ключові слова: дитина, адаптація, дошкільний заклад, вихователь, 
сім'я.

В статье раскрьівается проблема сотрудничества педагога и 
родителей в период адаптации ребенка к детскому саду; характеризуєшся 
разнообразие форм взаимодействия дошкольного образовательного 
учреждения с семьей.

Ключевьіе слова: ребенок, адаптация, дошкольное учреждение, 
воспитатель, семья.

ТЬіз агіісіе ВезсгіЬез іНе ргоЬІет о/ сопігіЬиііоп ЬеСнееп діє едисаіог 
апсі рагепіз іп діє регіод о[ сНіїсГз адаріаііоп іо ргезсИооі езіаЬіізіипепі: 
сИагасіегігез діє ііагіеіу о//огтз іпіегасііопз о/ діє ргезсИооі езіаЬІізІїтепі юіїН 
діє /атіїу.
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