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Аннотация. Данная статья посвящена анализу проблемы взаимодействия в образовательном про-
странстве вуза, готовности педагогов к профессиональной деятельности в аспекте реализации 
субъект-субъектного типа взаимодействия как постулата современного образования.
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Современная ситуация развития образования  инициирует новые подходы к взаимодействию, 

которые касаются всей системы образования от дошкольной ступени по нарастающей, включая 
и вузовский уровень.

Преобразования обозначаются в характере взаимодействия, его направленности, использова-
нии новых технологий реализации этого процесса [8]. 

Рассматривая современные образовательные технологии, важно констатировать следующие 
их особенности:
 • на первом плане взаимодействия его качественная составляющая;
 • признание субъектности обучаемого;
 • необходимость учета вероятностного характера педагогической ситуации.

Опираясь на выделенные особенности и учитывая их специфику актуальным становится 
вопрос о мастерстве педагога, его психологической готовности к субъект-субъектному взаимодей-
ствию не только на уровне коллег, законных представителей ребенка (родителей), но и самого по-
допечного (обучающегося) [3].

Что же нового порождает новый тип взаимодействия? Субъект-субъектный тип взаимодей-
ствия характеризуется:
 • равной активностью партнеров по общению, 
 • восприятием индивидуальности каждого взаимодействующего, 
 • взаимной поддержкой друг друга, 
 • самое ценное, что данный тип взаимодействия обуславливает изменения в мире и в себе [4].

В отношении последней категории возникает закономерный вопрос об условиях формирова-
ния готовности педагогов к субъект-субъектному взаимодействию. 

Бесспорно, что этих условий выделено достаточное количество. Однако, в числе наибо-
лее актуальных, детерминирующих изменения взаимодействующих сторон, можно обозначить 
следующие:
 • во-первых, формирование у педагога мотивации к взаимодействию, осознания того, что мотивы 

должны быть своевременно скорректированы. В этом аспекте у педагога должно быть представ-
ление о сущности субъект-субъектного взаимодействия, направленность на ребенка, себя в про-
фессии, на предметную сторону;

 • во-вторых, важна коммуникативная компетентность педагога, как базис педагогической деятель-
ности. В этом ключе значима позиция Л. М. Митиной, которая при рассмотрении педагогической 
компетентности обозначает её две подструктуры: деятельностную, коммуникативную. Причем 
эти подструктуры наделяют взаимодействие необходимыми характеристиками, с одной стороны, 
с другой, создают условия для совместной деятельности;
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 • в-третьих, осознание педагогом роли и значения субъектных проявлений обучающихся при взаи-
модействии с ними. В данном аспекте важно приобщить педагогов к проблеме субъектности, ее 
феноменологии, актуализации субъектных проявлений воспитанников.

Итак, современная ситуация развития образования в качестве приоритета обозначает разви-
тие личности как субъекта профессиональной и социальной деятельности, формирование ее ком-
петентности [5].

Обозначенные задачи, безусловно, могут быть решены лишь в совместной дея тельности, со-
трудничестве, сотворчестве субъектов образовательного пространства [5; 6].

В этой связи все чаще упоминается понятие интерактивного взаимодействия субъектов (препо-
давателя и студентов), как важнейшего из условий решения указанных выше проблем [7-8].

Интерактивный характер применительно к образовательной практике трактуется в категориях 
связи, отношений особого порядка [1]. 

Этот особый порядок специфицирован взаимными изменениями, приобретениями, новообра-
зованиями субъектов образовательной деятельности.

Таким образом, постулируются взаимно направленные изменения включенных в образова-
тельный процесс субъектов.

Конечно, интерактивное взаимодействие требует определенного рода готовности самих субъ-
ектов включиться в этот процесс, разделить зону ответственности за качество образования [2].
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Разработка и внедрение стандартов нового поколения, утверждение профессионального стан-
дарта педагога, обсуждение Концепции поддержки развития педагогического образования требуют 
изменений в организации и содержании подготовки будущих учителей в условиях компетентностной 
образовательной парадигмы.

Следует отметить, что в контексте современных тенденций развития педагогического образо-
вания исследователи придерживаются разных методологических подходов в решении означенной 
проблемы, в связи с чем категории «компетенции», «компетентность» приобретают разноаспектные 
толкования.

Существующие психолого-педагогические подходы, характеризующие «компетентность», по-
зволяют констатировать ряд особенностей. Так отечественный исследователь, Бусыгина А. Л. под 
компетентностью понимает искусство принятия своевременных решений проблемных ситуаций. 
Другой педагог, Маркова А. К., под центральной функцией компетентности понимает реализацию 
определенных трудовых функций. Коллектив авторов, Митина Л. М., Байденко В. И., Хазова С. А., 
выделяет в «компетентности» триаду – знания, умения, навыки, приемы, необходимые для комму-
никации [3].

Профессиональные компетенции подразделяют на базовые, которые оказываются востребо-
ванными в различных видах профессиональной деятельности, и функциональные компетенции, 
применение которых ограничено рамками определённой профессии, специальности.

Приведем несколько определений профессиональной компетентности (ПК) учителя. В педаго-
гическом словаре под профессиональной компетентностью учителя понимается «владение учите-
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