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м11рс, 1<у;11,турс? И;,и из области мстот(ологичсской: 1'ото1щ m1 м1,1 идти 
111,нстр�чу 1юслу111анию по сердечному расположению к дcTJIM 11 благими 
м1,1с;щми о любви к ним? Расноложитr, чистые /(Стскис 11уши 1< 1юслуша-
11ию снособтrа любовь к детям и мироз;�анию. Здесь необходима диало-
1·ически от�<рытая познавательная настроенность самоrо учителя. Послу
шание - это позиция взыскивающсrо Истину, готоооrо служить ей, не-
11рестан110 возрастая и совершенствуясь на 11ути се 11ознавия. Истина 
бесконечна. Все более полное познание ее - дело всей жиз11и. Проблема 
педагогики заключается в воспитати устремленности к Истине, активи
зации жажды совершенствования. 

Понимание послушания как диалогически дисциплинарного типа 
отношений устанавливается методологически необходимой корреляци
ей послушания, истины, любви. Требуется, однако, установить соподчи
ненность понятий «диалог� и «понимание�. В современной теории об
щения диалогические отношения выделяются как особый тип смысло
вых связей, представленных пересечением двух кругозоров, двух созна
ний. Имеется в виду, что каждая личность обладает своей средой, окру
жением, своим кругозором. «В акте понимания происходит борьба, в 
результате которой происходит взаимное изменение, обогащение>> [З, 
с. 366]. Диалогичность выражается в активности познающего и открьша
ющегося, познаваемого. Критерием познания становится глубина про
никновения, понимание. 

Мы утверждаем, что понятия дисциплины и сотрудничества не аль
тернативны, а предельно соотносимы, дополняемы друг друга. Более того, 
диалогически дисциплинарный подход является личностно ориентиро
ванным, соответствующим культурологической модели образования. 
Диалогичность - это способ бытия и развития культуры. Диалогическое 
освоение культурного, образовательного пространства предполагает не 
только преодоление учеником пространственно-временных границ куль
турных эпох и стилей, но и обеспечивает радостное подчинение-приня
тие информации, системы знаний о мире, человеке, духовных ценнос
тях. Некоторым педагогам кажется, что сам традиционный прющип ус
троения школы, в частности, дисциплинарная модель педагогического 
процесса является помехой осмысленного усвоения знаний. Порой воз
никает отрицание даже самой предметной урочной системы, оценок, эк
заменов, учебных программ, планов, домашних заданий и тому подоб-
11ых школьных атрибутов. Столь крайние реформаторские настроения 
11ри этом об�яспяют личностно ориентированной модслыо обучения, пе
щн·ол1.1<ой сотрудничества и прочими в своей основе благими вос11ита
·1·с;1ы1ыми идеями. На деле вес это ве;�ет I< нежслатс;1ы1ым нослс11ствиям:
1rри1111жс11ию з11ачс11ия обучения n школе /\О клуб110-сс1щион1юй работы,

1(j 

утере самой дисциплины, панибратству между учениками и препода
вателями, размыванию содержания образовательного процесса. Здесь мы 
видим, прежде всего, стремление справиться с существующими пробле
мами с помощью чисто внешних приемов. Так, педагоги, а вслед за ними 
ir студенты-практиканты зачастую чрезмерно увлекаются игровыми ме
·1·одами, превращая их на деле в заигрывание, где они, не соответствуя
содержанию, превращаются в пародию педагогического процесса на са
мого себя. Глубинное понимание педагогики сотрудничества и дисцип
линарной модели педагогического процесса не является альтернативой.
1 Io сути они представляют взаимосвязанное единство, что подтверждает
и анализ лучших отечественных традиций организации учебно-воспита
тельного процесса. Мы понимаем педагогику сотрудничества как диало-
1·ически дисциплинарную модель обучения, осмысление которой спо-
обствует переосмыслению содержания музыки как искусства, обуслов

ленного установками слуха, через который вливается красота мира и
присутствие человека в нем.
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МЕТАДАЛАПЧНЫЯ ПАДЫХОДЫ ДА ВЫВУЧЭННЯ 
СУЧАСНАЙ АРХIТЭКТУРЫ У КУРСЕ 

"СУСВЕТНАЯ МАСТАЦКАЯ КУЛЬТУРА" У ВНУ 

Праблема выбару метадалагiчнага падыходу пры асвятленнi i рас
крыццi аспектау той цi iншай навукi матывавана сукупнасцю прычын. 
Сярод ix - рацыянальнасць, хуткасць i правiльнасць вырашэння пастау
леных задач; мiнiмiзацыя дапаможных метадау i прыёмау, якiя выкары
стоуваюцца пры правядзеннi дадатковых метадалагiчных аперацый i 
прьщягваюцца з мэтай канкрэтызацыi, удакладнення, вызначэння пара
лелей i аналогiй; даступнасць успрымання рэцыпiентамi як самiх мета
!(алагiчных аперацый, так i ix вынiкау. 

Асаблiва востра адзначаная праблема вылучылася у апошнiя дзеся
цiгоддзi i праявiлася у сферы гуманiтарных навук. Iнтэнсiуныя тэмпы 
развiцця сучаснай навукi i тэхнiкi, глабалiзацыя i iнфарматызацыя кyльтy-
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