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Педагогический процесс – это развивающееся системное взаимодействие 

воспитателей и воспитуемых, направленное на достижение заданной цели и 

приводящее к заранее намеченному изменению состояния, т.е. преобразованию их 

качеств и поведения, развитию личности. Речь идет об особой системе деятельности 

и формирующихся в рамках этой системы отношениях: преобразовательно-активных, 

созерцательно-исполнительских или потребительско-иждивенческих. 

Характерные черты педагогического процесса как системного 

взаимодействия: 

1. Система динамична;  

2. Результат процесса находится в прямой зависимости от взаимодействия и 

взаимоотношений педагога и ученика, их активности, особенно собственной 

активной позиции ученика;  

3. Четко выделены составные компоненты системы, что позволяет 

анализировать связи между ними.  

Системообразующим фактором является цель развития личности воспитуемого, 

реализуемая во взаимодействии педагога и ученика. Отсутствие любого компонента 

ведет к ликвидации системы и никакой из них не может быть выражен через другой. 

Функциональные компоненты: гностический, включающий в себя анализ 

педагогической ситуации, личности воспитуемого, сопоставление искомого 

результата с реальным; проектировочный, состоящий из действий, связанных с 

предвосхищением, предвидением возможных последствий от решения 

педагогической задачи; конструктивный, проявляющийся в действиях, связанных с 

композиционным построением педагогического процесса, урока; коммуникативный, 

заключающийся в действиях, связанных с установлением педагогически 

целесообразных взаимоотношений; организаторский, состоящий из действий, 

связанных с организацией, например, учебной информации в процессе ее 

предъявления. 

Педагогический процесс характеризуется следующими параметрами: уровнем 

реализации всех функциональных компонентов; уровнем технологичности; 

временем. 

Главные характеристики педагогического процесса - целостность, общность, 

единство входящих в него процессов обучения, воспитания, развития. Это не 

механическое их соединение, а качественно новое образование. Диалектика их 

отношений внутри педагогического процесса заключается: в единстве и 
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самостоятельности процессов обучения, воспитания, развития; в наличии общего и 

сохранении специфического; в целостности и соподчиненности их. 

Так, эти процессы отличаются по функциям, области применения (обучение 

воздействует на интеллектуальную сферу, а воспитание - на мотивационную и 

эмоциональную), методам, средствам, формам, контролю. Однако, все они ведут к 

одной цели - формированию личности, но каждый из них способствует достижению 

этой цели присущими ему средствами, в частности при помощи диалога. 

В широком смысле диалог - это конкретное воплощение языка, область 

языковой деятельности человека, форма существования самого языка и, в конечном 

счете, форма речевого общения. В узком смысле диалог связан с непосредственным 

речевым общением двух или более лиц в конкретной жизненной ситуации. 

Диалог – это речевое произведение, состоящее из отдельных высказываний 

участников, каждое из которых является шагом на пути к достижению конечной цели 

и тем самым занимает свое место в развитии смыслового целого. 

Учебный диалог следует рассматривать как жанр педагогического общения, как 

модель, отражающую специфические условия и цели общения учителя и ученика в 

классе. 

Чтобы учебный диалог был успешным, необходимо создать условия, в которых 

происходит общение.  

Ситуация в классе всегда публична и подчиняется формуле общения “один 

(учитель-партнер по диалогу) - много (учеников)”. Ситуация в классе определяет 

факторы раскрытия речи, которые влияют на развитие темы и речевое поведение 

участников диалога. В ситуации диалога учитель должен учитывать, насколько 

ученики осведомлены о ситуации, обладают ли они специальными педагогическими 

знаниями по теме общения, каковы их мнения и убеждения.  

Считается, что Платон систематически вводил в Европе диалог как 

самостоятельную литературную форму. Он ссылается на ранние эксперименты в этом 

жанре, культивируемые сицилийскими поэтами Софроном и Эпикармосом за 

полвека до него. Хотя ни одно из этих произведений, которыми восхищался и 

которым подражал Платон, не сохранилось, ученые обычно сосредотачиваются 

только на этих двух поэтах. Он начал работать в этом жанре около 405 года до н.э. и, 

очевидно, завершил свои диалоги к 400 году, особенно в отношении Сократа, 

который к тому времени уже умер, но считался мастером этого жанра. Все его 

философские труды написаны в этом жанре, за исключением “Диалектики”. 

Если ученики впервые сталкиваются с этим видом образовательной практики, их 

сначала нужно подготовить к работе с вопросами. Для этого учитель беседует с 

детьми о возможностях постановки вопросов в обучении, о постановке вопросов в 

жизни каждого человека, о её преимуществах и о том, как работает этот метод. Здесь 

учителю важно донести до учеников, независимо от их возраста, что “постановка 
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вопросов” - это мощное оружие для достижения успеха в современном обществе. 

Учителя должны не только объяснить ученикам, что значит задавать вопросы и 

преимущества этой деятельности, но и то, что задавать вопросы – это тоже форма 

ответа. 

Характер учебной ситуации на уроке литературы определяется рядом факторов, 

включая психологическое состояние участников диалога, характер изучаемого 

материала, личностные, типологические и возрастные особенности учащихся и 

семантико-культурный контекст. Можно построить техническую цепочку диалоговых 

занятий. Ниже перечислены основные этапы этого процесса: 

1. Погружение участников диалога в личностный смысл и психологическая 

адаптация их к предстоящей рецептивной, эстетической и когнитивной деятельности. 

2. Определение темы урока и его обстановки (задается культурное пространство 

диалога). 

3. Осознание учащимися собственных впечатлений и идей по поводу изучаемых 

произведений, художественных явлений и вопросов, которые они ставят перед собой 

и другими. Поддержание учебной ситуации, в которой учащиеся включены в 

культурное пространство текста. 

4. Она основана на общем опыте, вопросах-беспокойствах, вопросах-

возражениях, противоречиях между знанием и незнанием, гипотезах и создании 

пространства для диалогизации текста. 

5. Создание учебных ситуаций, связанных с погружением участников диалога в 

культурное пространство текста. 

6. Формирование речевых высказываний и взаимный обмен смыслами, 

создание силового поля смыслов. 

7. Организация системы диалога между героем произведения, автором, 

критиком, участниками коммуникации и выхода в пространство культуры. Техника 

"точек удивления" широко используется учащимися и учителями для выявления. 

Читатели воспринимают жизнь других людей как свою собственную, а свою 

собственную жизнь – как жизнь других людей, и их побуждают высказываться о том, 

что они переживают и чувствуют в классе. Диалогическая жизнь дает возможность 

испытать жизнь и опыт. 

8. Интерпретация текстов с открытием концептов мира в результате интеграции 

системы диалогических смыслов. 

9. Перевод диалога из синхронии в диахронию. Возникновение новых учебных 

ситуаций и когнитивных противоречий в области множественных мнений, суждений, 

наблюдений и голосов открытия по мере развития понимания. 

На мой взгляд, учителя должны учитывать все точки зрения, даже те, которые 

они считают неправильными. Уважение к любой точке зрения, если она основана на 

убеждениях, гарантирует свободу и легкость обсуждения при возникновении 
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проблем. Поэтому не следует заглушать все голоса, даже невысказанные. 

Столкновение различных оценок и индивидуальных предпочтений высвечивает 

наиболее существенные аспекты работы, развивает мышление учеников и поднимает 

их на более высокий уровень. В конечном итоге учитель вместе с учеником решает, 

чьё суждение более глубокое, кто является "солистом" урока, кто играет "хоровым" 

тоном, чье решение более полное и правильное. 

Смысл урока-диалога заключается в том, чтобы подготовить каждого ученика к 

развитию такой ценной черты, как сильный характер. 

Доверие и забота к ученикам, внимание к их интересам и потребностям, знание 

их способностей - вот как добиться успеха при работе с учениками в диалоговых 

классах. 
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