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Известно, что обучение представляет собой процесс взаимосвязанной дея-
тельности преподавателя и учащегося, направленной на овладение учащимися зна-
ниями, умениями, навыками, на развитие их умственных сил и способностей. C од-
ной стороны, преподаватель воздействует на учащихся посредством как вербаль-
ных, так и невербальных способов, а с другой — учащиеся также оказывают 
воздействие на преподавателя: в зависимости от того, как они воспринимают эти 
воздействия и реагируют на них, преподаватель вынужден изменять содержание 
и формы дальнейшего воздействия, а для этого он должен постоянно совершенст-
воваться [3. С. 41]. Таким образом, преподаватель и учащиеся обмениваются цен-
ностями. Передача таких ценностей, мотивов, целей от преподавателя к учащему-
ся, и наоборот, происходит только благодаря их личному контакту, в общении. 

Анализ социально-психологических исследований показывает, что сущест-
вуют некоторые факторы, способствующие повышению эффективности обще-
ния между преподавателем и студентами: 

— партнерство — это контакт (взаимодействие) двух или более общающихся 
людей: преподаватель — учащийся или учащиеся между собой; 

— сотрудничество (кооперация) — это действие, «разделенное на двоих»; 
— заинтересованность в партнере — появление заинтересованности пред-

полагает хорошее понимание и знание друг друга (А.А. Леонтьев, А.А. Алхази-
швили, А.У. Хараш и др.) [1]; 

— общность ценностных ориентаций: выступающие в виде единства взгля-
дов, отношений, позиций людей относительно значимых для них объектов, одоб-
рения целей выполняемой ими деятельности и т.п.; 

— ориентировка в личности партнера; 
— недистанционный характер общения. 
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Перечисленные факторы стимулируют межличностный контакт и способст-
вуют повышению эффективности усвоения, но при определенных «способах объ-
единения индивидуальных усилий участников взаимодействия». К ним относятся: 

— замена «рядного» расположения учащихся в аудитории круговым (А.У. Ха-
раш, Г. Лозанов), полукругом (А.У. Беннет) или в виде подковы (М. Фюмадель); 

— объем группы. Исследователи указывают, что объем группы не должен 
превышать 12 человек, а при групповой работе (как форме обучения в рамках 
урока) оптимальной величиной группы является 5—7 человек [5]. 

Однако для того чтобы даже небольшая по своему объему группа могла объ-
единить усилия участников общения, нужны определенные условия. Важнейшим 
из них является, на наш взгляд, предметно-ценностное единство как центр объ-
единения студентов, которое в состоянии устранить формальный характер учеб-
ной группы. 

Для объединения индивидуальных усилий участников общения можно ре-
комендовать следующие приемы педагогического воздействия: 

— преподаватель доверительно (не как ученикам, а как «первый среди рав-
ных») сообщает студентам о целях и задачах, методах и средствах обучения ино-
странному языку, о возможных трудностях и просит их поделиться, каким они 
представляют себе курс иностранного языка и какие цели они преследуют при 
его изучении; 

— преподаватель говорит студентам, что он, будучи специалистом по языку, 
не знает профилирующего предмета, тематика которого составляет основное со-
держание учебного материала по языку, и просит не отказывать ему в помощи, 
когда это потребуется. Многолетние педагогические наблюдения показывают, 
что не было ни одного случая, когда бы студенты перестали уважать преподава-
теля за его откровенное признание по поводу незнания их предмета; 

— студент объясняет преподавателю иностранного языка термины и понятия 
профилирующего предмета. Студент делает самостоятельно подготовленное со-
общение по прочитанному материалу одной статьи или устно реферирует ряд 
статей на иностранном языке. С содержанием этого материала ни преподаватель, 
ни другие члены группы не знакомы. Во время сообщения преподаватель садится 
на место отвечающего и как бы «вливается» в группу студентов. По ходу сообще-
ния студенту можно задавать любые выясняющие вопросы на иностранном языке. 
Наши наблюдения показывают, что студент старается объяснить преподавателю 
как можно лучше и доходчивее; 

— «творческое» сотрудничество. Например: преподаватель просит студентов 
систематически отмечать на листочке, какие упражнения, тексты им не нравятся, 
какие упражнения, с их точки зрения, малоэффективны, неудачны, какие методи-
ческие приемы им кажутся также мало удачными и т.п. Преподаватель перио-
дически устраивает обсуждение этих вопросов. Он не только выслушивает крити-
ку, соглашается или нет (в этом случае он должен объяснить причину несогласия), 
но и благодарит студентов за проделанную работу. 

Итак, с помощью таких приемов и способов можно создавать не только ес-
тественные условия речевого общения, но и межличностный контакт препода-
вателя и студента, в основе которого лежит диалог между ними. 
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Взаимодействие педагога и студентов развивается поэтапно — от модели-
рования предстоящего процесса через вступление в контакт, непосредственное 
общение, выход из контакта к анализу осуществленного процесса [2. С. 39]. 

Творчество педагога-профессионала заложено в самой сути его деятельно-
сти, которая сама же стимулирует у него потребность в самосовершенствовании. 
От того, как смоделирует педагог предстоящее взаимодействие с учащейся мо-
лодежью, зависит результативность процесса образования. 

Вступление в контакт с молодыми людьми предполагает отличное знание пе-
дагогом самого себя, своих индивидуальных характеристик (психологических про-
цессов, свойств, качеств личности), профессиональных резервов, а также способ-
ность управлять своими психоэмоциональными состояниями. Для этого педагогу 
целесообразно овладеть техникой самонаблюдения, самопрезентации, саморе-
гуляции. 

Педагог должен применять филигранную технику вербального и невербаль-
ного взаимодействия со студентами. Речевое, мимическое и пантомимическое дей-
ствие педагогу следует выполнять технически точно для адекватного восприятия 
такового молодыми людьми во избежание деформаций в отношениях между участ-
никами педагогического процесса и полноценного усвоения последними излага-
емого учебного материла. 

В процессе взаимодействия с молодежью педагогу целесообразно освоить 
технологию управления совместной деятельностью, в частности, техникой стиму-
лирования интереса к делу, потребности в сотворчестве, технологией руководства 
малыми группами и большими коллективами. 

Особое значение в совместной работе приобретает способность педагога вы-
ступать неформальным лидером, а также, умение делегировать своим молодым 
партнерам субъектные права и ответственность. 

Учащаяся молодежь идет на контакт с эмоционально богатым, психологиче-
ски гибким и мобильным человеком, обладающим эрудицией, фундаментальными 
знаниями, принимающим смелые самостоятельные решения в профессиональных 
и жизненных ситуациях, отлично владеющим материалом преподаваемой дисцип-
лины, способным «сделать» учащегося (студента) полноправным партнером со-
вместной деятельности, готовым оказать, в случае необходимости, любую помощь 
молодым людям. 

Так, на стадии формирующего эксперимента по динамике изменения ценно-
стных ориентаций у студентов в сторону творческого контекста жизнедеятельно-
сти в режиме педагогического взаимодействия в процессе изучения иностранного 
языка, были определены педагогические условия, адекватно реализуемые сту-
дентами. 

Целью проводимого эксперимента по определенной методике являлось пре-
доставление студентам психологических средств, обеспечивающих возможности 
выявления и проявления ими собственной индивидуальности и осуществления 
индивидуализации в различных областях. В ходе тренинга мы актуализируем 
и развиваем у студентов творческие возможности к самостоятельному осмысле-
нию проблем определенной предметной области и к выработке способов и путей 
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их решения в процессе коллективного и индивидуального познавательного поиска. 
В основе, как отмечает А.М. Матюшкин, лежат принципы развивающего обуче-
ния: проблемность, диалогичность, индивидуализация [4]. 

Некоторые моменты проводимого экспериментального исследования были 
связаны с использованием ряда специфических техник: медитации, аутогенной 
тренировки, ведомой визуализации, управляемого воображения, свободного рисо-
вания, преобразования условий задачи или проблемы из знаковой в образную 
форму. 

Важнейшим условием реализации собственной индивидуальности, а, следо-
вательно, и развития креативности мы считаем взаимодействие преподавателя 
и студентов в соответствии с принципами гуманистической психологии: без-
оценочностью, принятием других, психологической безопасностью и поддержкой. 

Среди условий, стимулирующих формирование креативности, в результате 
эксперимента были определены следующие: 

— ситуации незавершенности или открытости в отличие от жестко заданных 
и строго контролируемых; 

— разрешение и поощрение множества вопросов; 
— создание и разработка приемов, стратегий для последующей деятельности; 
— стимулирование ответственности и независимости; 
— акцент на самостоятельных разработках, наблюдениях, чувствах, обоб-

щениях, сопоставлениях; 
— билингвистический опыт, формирующий более разнообразный взгляд 

на мир; 
— внимание к интересам окружающих; 
— проблемность окружающей среды; 
— неопределенность окружающей среды; 
— безоценочное восприятие участниками группы друг друга; 
— эмоциональное принятие всего, что происходит в группе. 
Для решения задач авторской программы мы подобрали: специальные психо-

гимнастические упражнения (направленные на формирование педагогической 
креативности: расширение педагогического опыта, развитие прогностических спо-
собностей, умение находить маловероятные варианты поведения); психолого-
педагогические задачи; коммуникативные и педагогические ситуации; медита-
тивные тексты; темы групповых дискуссий и др. 

Мы исходили из того, что еще в период обучения студентов в вузе их можно 
подготовить к преодолению отрицательных эмоций, сформировать у них психо-
логическую устойчивость. В период обучения в вузе психологическая устойчи-
вость обеспечивается формированием: 

— интереса и потребности в педагогической деятельности; 
— профессионально значимых мотивов; 
— волевых качеств личности; 
— педагогической техники; 
— cпособности психической саморегуляции. 



Прохорова Т.Н., Григорьева М.А. Специфика учебного взаимодействия преподавателя... 

 127 

В целом, все вышеперечисленные характеристики формирования психоло-
гической устойчивости являются неотъемлемым условием творческого само-
чувствия. 

Рассматривая психологическую сущность творческого самочувствия, выде-
лим ее составляющие: психологическая саморегуляция; психологическая устой-
чивость; оптимальное психоэмоциональное состояние студента. 

Педагогическое взаимодействие — процесс, объединяющий всех участников 
образовательной жизнедеятельности. Реализация замыслов педагога возможна, 
если им четко продуманы и отработаны содержательный и процессуальный аспек-
ты такового. Малопонятное, неинтересное содержание совместной работы раз-
рушает взаимодействие педагога со студентами. Несмотря на то, что не каждый 
педагог может быть весьма эмоциональным партнером молодых людей, каждый 
педагог обязан передавать обучаемым внутренний оптимизм, жизнелюбие. Такое 
состояние должно доминировать в отношениях педагога с молодыми людьми. 

Эффективность взаимодействия с молодежью зависит от техники актуализа-
ции педагогом своих психоэмоциональных, интеллектуальных и духовных ресур-
сов, от технологии самопрезентации таковых. Нередко музыкальные, спортив-
ные, поэтические способности педагога значительно усиливают эффективность 
совместной со студентами деятельности. Многогранность личности педагога-про-
фессионала должна быть замечена обучающимися. Современные студенты 
должны видеть в педагоге не только специалиста, но и человека, его гуманные 
проявления в отношениях с людьми, разносторонние интересы и способности. 
Не подменяя высокий профессионализм, личное обаяние и привлекательность 
способствуют установлению и развитию прочных неформальных отношений меж-
ду студентами и педагогом. 

Одной из стратегических задач образования является самореализация педагога 
и студентов в совместной творческой жизнедеятельности. Поиск, обнаружение 
и использование научно-обоснованных путей, средств и способов решения данной 
задачи зависит не только от способностей педагога, но и от его теоретической 
и технологической подготовки. 
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