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Аннотация. В статье представлен психологический анализ категории взаи-
модействие. Процесс взаимодействия между субъектами образовательного 
процесса рассматривается применительно к системе высшего образования. 
Показаны некоторые взаимодействия и воздействия обучающих и обучае-
мых друг на друга. Рассмотрена направленность образовательного процесса 
в современных условиях. Определены субъект-субъектные и субъект-объ-
ектные связи, образующие сложную структуру взаимодействия студентов 
и преподавателей.
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Введение

И зменения, происходящие в современном россий-
ском обществе, создают новые условия жизнеде-
ятельности, что в  свою очередь диктует новые 

задачи перед общественными институтами, в том числе 
перед высшим образованием. Современные образо-
вательные технологии, совместно с  традиционными, 
призваны повысить качество образования и  помочь 
будущим профессионалам эффективно интегрировать-
ся в  профессиональную жизнь. Новые условия, новые 
требования общества и  новые технологии сделали 
процесс подготовки студентов многоаспектным. Дан-
ный факт продиктован только требованиями времени, 
но  и  требованиями законодательства. В  соответствии 
с  Федеральным законом от  29  декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об  образовании в  Российской Федерации» обра-
зование трактуется как единство процессов обучения 
и воспитания, где большое внимание уделено личност-
ному, духовно-нравственному и  физическому развития 
обучающегося. Особое внимание уделяется формиро-
ванию личностных, предметных и метапредметных ком-
петенций. Таким образом, образовательный процесс 
необходимо нацеливать на  формирование у  будущего 
специалиста, необходимого арсенала компетенций. Вы-
работанная система компетенций должна помочь чело-
веку оптимально развиваться в профессиональном, лич-
ностном и социальном плане.

При этом, такие задачи, как развитие у  студентов 
в  процессе обучения качеств, способствующих про-
фессиональному и  личностному росту, ставились и  ра-
нее, но  на  сегодняшний день данный аспект находится 
в приоритете. Такая постановка вопроса влечет за собой 
переосмысление сложившихся взаимоотношений и вза-
имодействий между преподавателями и  студентами. 
Актуальность приобретают продуктивные и  конструк-
тивные взаимоотношения в  учебной и  воспитательной 
деятельности, где те и другие выступают субъектами от-
ношений [5].

Основная часть

Говоря о  взаимодействии субъектов образователь-
ного процесса необходимо понять сущность данного 
понятия. К  категории взаимодействия, в  общем пони-
мании, проявляли интерес различные научные отрасли, 
среди которых особый интерес представляют философ-
ские взгляды, так как именно они лежат в основе методо-
логии других наук, являясь их базовой основой.

Опираясь на  теоретический общенаучный анализ 
понимания взаимодействия можно выделить различ-
ные признаки: в  процессе взаимодействия происходит 
постоянный взаимное перетикание субъекта в  объект 
и  объекта в  субъект, а  этот факт обеспечивает их взаи-
мообусловленность; взаимодействие может возникнуть 
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только тогда, если есть не менее двух объектов; участни-
ки взаимодействия подчинены некой общей цели; при 
взаимодействии имеется двусторонняя взаимосвязь 
объектов, оказывающая на них влияние и производящая 
различные изменения (частичные или целостные) [1, 2].

Все рассматриваемые признаки в  разной степени 
значимости находят выражение в психологическом по-
нимании взаимодействия. Например, в работах С. Л. Ру-
бинштейна исследуемое понятие рассматривается 
в контексте понятия отражения, где отражение одних яв-
лений другими понимается как взаимодействие. А. А. Бо-
далев раскрывает данное понятие через роль познания 
человека человеком, выделяя условия взаимодействия 
людей друг с другом. А. Н. Леонтьев рассматривает поня-
тие взаимодействия через призму теории деятельности. 
Разнообразные аспекты взаимодействия субъекта с его 
окружением, где человек выступает субъектом, описы-
вает Д. А. Леонтьев. Е. И. Головаха определяет взаимо-
действие как совместное отношение людей к  объекту 
деятельности. А. В. Петровский рассматривает механиз-
мы взаимодействия людей с  позиции межличностных 
отношений. С  позиции активности личности взаимо-
действие рассматривается К. А. Абульхановой-Славской. 
В. И. Слободчиков и  Е. И. Исаев выделяют два основных 
вида взаимодействия, такие как кооперацию и  конку-
ренцию [1].

Таким образом, на  основании теоретического ана-
лиза психологической литературы, можно выделить 
особенности понятия взаимодействия. Первая особен-
ность — это системность, где различные изменения од-
ного явления отражаются на  других, при этом образо-
ванная система активно реагирует на изменение других 
явлений, воздействующих на  него (по  С. Л. Рубинштей-
ну). Второй особенностью является включенность в со-
вместную деятельность (как результат активности): взаи-
модействие видится как отношение субъекта к субъекту, 
так и  их совместное отношение к  объекту деятельно-
сти (по  Е. И. Головаха), при этом, обратимость субъекта 
в  объект и  наоборот, которая регулируется возника-
ющими отношениями, является отправной позицией 
активности и  межличностных отношений (по  Д. А. Ле-
онтьеву). Третьей особенностью будет наличие инфор-
мации о  результатах действий в  текущем процессе, где 
источником выступает реакция участников взаимодей-
ствия, при этом между ними образуются разные связи 
(по А. А. Бодалеву) [1].

Принимая во  внимание особенности рассматрива-
емого явления, с  позиции системы высшего образова-
ния, отношения субъектов образовательного процесса 
можно представить как процесс взаимовлияния препо-
давателей и  студентов. Вследствие этого, порождается 
их связь и взаимная детерминированность, в ходе чего 

формируются и  развиваются индивидуальные способы 
общения и действий, появляется общая цель взаимодей-
ствия. Как один из результатов взаимодействия выступа-
ет личностное и профессиональное развитие и самораз-
витие всех его участников.

Чтобы достичь цели взаимодействия в  образова-
тельном процессе, обучающие и  обучаемые выступают 
синхронно и  как причина, и  как следствие взаимного 
воздействия противоположной стороны. При этом, ак-
тивизируются механизмы обратной связи обуславлива-
ющие развития объектов.

Во  взаимодействии участников образовательного 
процесса можно выделить ряд дополнительных харак-
теристик. В частности, О. Е. Павозкова исследуя различ-
ные аспекты взаимодействия студентов и  преподава-
телей в  процессе изучения различных педагогических 
дисциплин, выделила важные аспекты рассматривае-
мого нами явления. Во-первых, это отношения и  свя-
зи, в  которых выражаются разносторонние процессы 
взаимного воздействия и  влияния обучающих и  обу-
чаемых. Во-вторых, это личностный и  деятельностный 
взаимообмен, характеризующейся взаимообогащени-
ем и  как следствие взаимопреобразованием, что яв-
ляется содержательной составляющей такого обмена. 
В-третьих, это организационная форма деятельности, 
выражающееся в  способах обмена и  объединении со-
вместных усилий при воздействии на  общий предмет 
деятельности [3].

Многогранность процессов, заложенных в категории 
взаимодействия обучающих и  обучаемых, позволяет 
увидеть ее как цельную и  развивающую структуру, где 
субъект-субъектное и  субъект-объектное отношения 
выступают как единое целое. В данную структуру входит 
и  процесс «обмена» с  деятельностным и  духовным со-
держанием, что полностью соответствует в трехфактор-
ной модели «значимого другого» А. В. Петровского [3, 4].

В  ряде исследований субъект-субъектные и  субъ-
ект-объектные взаимосвязи, показываются как цельная 
и взаимообусловленная структура взаимодействия пре-
подавателей и  обучающихся. При этом, субъект-субъ-
ектные связи зачастую понимаются как показатели 
взаимных соотношений и  позиций между субъектами. 
Субъект-объектные взаимосвязи показывают харак-
тер взаимных отношений функционального и ролевого 
плана. В рассматриваемых взаимосвязях (субъект-субъ-
ектных и  субъект-объектных) значима взаимообуслов-
ленность таких составляющих, как условия обучения, 
взаимоотношения в диадах «студент — преподаватель», 
«студент — студент», отношения преподавателей к тем, 
кто обучается и между собой, отношение всех субъектов 
к целям и содержанию обучения [3, 7].
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Взаимное преобразование субъектов образователь-
ного процесса происходит через совершаемые дей-
ствия. Самосознание взаимодействующих обогащается 
через ценностно-информационный обмен между субъ-
ектами и  составляет обмен идеями, точками зрения, 
мыслями, желаниями и чувствами.

Появление разных вариантов взаимодействия меж-
ду участниками процесса обучения происходит в  за-
висимости от  сочетания вида взаимосвязи, способов 
и содержательной составляющей взаимовлияния и вза-
имообогащения. Все варианты оказывают некоторое 
воздействие на развитие образовательной системы и ее 
субъектов, но  в  отдельности ни  какой из  них не  может 
до конца обеспечить этого.

Действие тех или иных вариантов обусловлено влия-
нием нескольких факторов, таких как предыдущий опыт 
взаимодействия, потребности субъектов, личностные 
особенности, особенности развития образовательной 
системы, ее цели и степень достижений [3].

Не вызывает сомнения, что в содержательной состав-
ляющей взаимодействие преподавателей и  студентов 
является педагогическим процессом. В  таком процессе 
преподаватель выполняет функции педагога, студент 
является воспитанником, а взаимодействие происходит 
вокруг образовательного процесса и  его содержания. 
При его реализации, и  для достижения целей образо-
вания, используются специальные средства обучения 
и воспитания — педагогические средства. Цели, в свою 
очередь направлены на  решение различных задач, по-
ставленных обществом, общественными институтами, 
так и  личностью обучаемого в  стремлении к  развитию 
и саморазвитию.

Одна из задач стоящая перед системой высшего об-
разования заключается в создании условий для развития 
личности специалиста, формировании у него професси-
ональных и личностных компетенций и готового к про-
фессиональной деятельности. Для того чтобы в полном 
объеме реализовать решение поставленной задачи 
через педагогическое взаимодействие, то  необходимо 
соблюдать некоторые условия. Прежде всего, это нали-
чие взаимоотношений по  типу ведомый-ведущий», где 
любую из позиций может занять как преподаватель, так 
и студент. Еще одно условие, это наличие во взаимоотно-

шениях позиции сотрудничества между тем, кто обучает, 
и кого обучают, где обучаемым может являться как пре-
подаватель, так и студент [3, 6, 7].

Результативность педагогического взаимодействия 
напрямую связана с  его содержанием, способами реа-
лизации и индивидуально-психологическими особенно-
стями субъектов образования. При этом, оптимальным 
является взаимодействие где преподаватель своей дея-
тельностью вызовет адекватные реакции у обучающих-
ся на его действия. Здесь имеет место эмоционально-по-
знавательная активность, совместная деятельность, 
атмосфера сотрудничества и взаимопонимания, где каж-
дый участник соблюдает нравственно-этические нормы 
во всех видах общения.

Не  маловажным продуктом педагогического вза-
имодействия, отражающим личностную сторону про-
фессионального развития обучающихся, является 
личностная конкурентоспособность. Как показывают 
исследования, конкурентоспособной личностью явля-
ется профессионал (специалист), умеющий на  рынке 
труда предложить свои профессиональные качества 
и  социально важный продукт своей деятельности. 
Конкурентоспособный специалист — это специалист, 
в  котором сегодня существует потребность в  обще-
стве. По сути, конкурентоспособная личность, вступая 
во  взаимодействие, знает, как порождать продуктив-
ные идеи и способствует достижению положительного 
результата в деятельности, так как к этому у него есть 
все качества, воплощать свои замыслы и  добиваться 
результата [6].

Заключение

Таким образом, можно заключить, что эффективность 
взаимодействия в образовательном процессе между об-
учающими и обучающимися зависит от психологических 
особенностей субъектов этого взаимодействия. Во мно-
гом это связано с  психологическими особенностями 
личности преподавателя и его доли вовлеченности в об-
разовательный процесс. Активность и  инициативность 
преподавателя позволит выбрать оптимальный тип 
взаимодействия с обучающимися и направить их рабо-
ту на освоение определенных личностных и професси-
ональных компетенций необходимых в профессиональ-
ной деятельности.
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