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когамдык пiкipлep жуйса арк,ылы индивидке олсумегпк эсер ету куралы, тэрбислеу npoucci ретшд 
сырттан елеуметпк кдцагалау жасайды [4].

Неке жэне отбасы карым-катынасы -  бул тарихи даму процесс Epлi зайыптылар катынасыньп 
психологиялык жагы адам тусшудц багалауды, эмоционалщц бастан кешiрудi коршаган ортаныц щ 
былысы peri ндс угынудан, сонымен катар, езшщ жеке кажеттшктершщ салдарынан туындайды. Не 
кенщ психологиялык карым-кдтынасыныц o6beKTici: формамен, ал субьеютпш mohImch сипатталады! 
Сонымен, отбасы сферасы диалектикалык объект жэне субъект катынас непзшде болады. Некени 
формасы op rypjii, KepiHici озгермел1 болып табылады.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВУЗА 
КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Г.А. Касон, к.п.н., и.о.профессора 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Введение
Кардинальные преобразования в социально-экономической сфере и современные условт 

развития общества, реформы в образовании, выход в мировое образовательное пространство требуют 
качественно нового подхода в подготовке педагогических кадров.

Современные требования к преподавателю очень высоки. Требования к преподавателю -  эк 
императивная система профессиональных качеств, определяющих успешность педагогической дея 
тельности. Практическая педагогическая деятельность лишь наполовину построена на рационально! 
технологии. Другая половина ее -  искусство. В соответствии с этим подготовка преподавателей пси
хологических дисциплин — это наука и искусство вдвойне.

В последние годы психологическое образование на территории бывшего Союза существенно 
претерпело изменения. Общий интерес к знаниям о человеке был вызван начавшимся движением I 
новому социально-экономическому укладу и провалом тоталитарной идеологии. Одновременно 
этим процессом открылось множество путей к освоению мировой психологической мысли (мь 
преодолели так называемую информационную депривацию), на фоне глобальных перемен, ускорена 
развития информатизированного общества и смены парадигм научного познания изменился и са* 
предмет психологической науки

Сейчас можно с уверенностью заявить, что психология, утратив абстрактный академизм! 
приобретает статус помогающей науки [1].

Все же организация обучения с позиций воспроизведения книжных (а сейчас, уже «интернет] 
ных») знаний (что, к сожалению, имеет место в массовой вузовской практике) постоянно тяготеет | 
методике, сводящей подготовку специалиста к запоминанию знаний, составляющих содержани 
учебной дисциплины. При такой организации учебного процесса имеет место явное упрощение учеб) 
ной деятельности, сведение ее к получению обучающимся готовых знаний по изучаемым дисцип 
линам. Такая методика слабо ориентирована на развитие его личности.

Кредитная технология, вводимая в вузовское образование вот уже свыше 10 лет, имеет опреде
ленные успехи в преодолении вышеназванных проблем, но и она имеет определенные издержки: Л 
качестве главного результата обучения подразумеваются именно знания (хорошо, если они, а н* 
баллы), но не личность, способная творить, создавать новые знания в своей профессионально! 
области, постоянно учась в процессе деятельности самостоятельно. Ясно, что такая организация уче! 
ния нуждается в переориентировке на формирование личностных новообразований, умения творчес] 
ки учиться, перерабатывая научные знания и общественный опыт применительно к потрсбностм 
практики.

Опыт в качестве вузовского преподавателя позволяет нам высказать свою точку зрения: 
массовой практике вузовского образования также устойчивы объективные и субъективные противо
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речия, тормозящие раскрытие потенциальныхвозможностей обучающихся за счет эффективного 
взаимодействия с личностью преподавателя. Это и отсутствие единства в теоретической, психолого
педагогической и методической подготовке будущих специалистов, и авторитарная доминирующая 
позиция педагога в процессе обучения, и стереотипность мышления большинства преподавателей, и 
отсутствие гибких планов и программ, обеспечивающих реальную возможность выбора дисциплин и 
форм контроля в соответствии с индивидуальным развитием обучающегося.

Взаимодействие субъектов образовательного процесса в структуре организации учебной 
деятельности в вузе

Переход к субъскт-субъектной парадигме образования предполагает определенные изменения в 
характере взаимодействия педагога и учащихся. Прежде всего, эти изменения затрагивают отноше
ния участников образовательного процесса, применяемые формы и методы обучения, подход к оцен
ке взаимодействия. Несмотря на значительную теоретическую и практическую базу, доказывающую 
эффективность сотруднического характера взаимодействия в учебном процессе, реализация субъект- 
субъсктной парадигмы образования незначительно затронула образовательную среду высшей школы. 
Данное положение актуализирует вопросы, связанные с организацией взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в вузе.

Одной из ключевых проблем высшей школы является повышение эффективности взаимо
действия преподавателей и студентов, что непосредственно влияет на качество обучения.

Изучение генезиса проблемы взаимодействия субъектов образовательного процесса позволило 
выявить несколько разных позиций:

1) гуманное, но одностороннее отношение к обучающемуся со стороны педагога (Н.А. Добро
любов, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский и др.);

2) планомерное воздействие наобучающегося с целью формирования заданных качеств -  мож
но сказать, что это принцип педагогики советского периода;

3) разработка и внедрение в педагогический процесс идеи сотрудничества, в отдельных иссле
дованиях определяется как совместная деятельность преподавателя и обучающихся, которая характе
ризуется достижением определенных целей (Ш.А. Амонашвили, В.Я. Ляудис, Э.Д. Днепров и др.);

4) изучение проблемы взаимодействия субъектов образовательного процесса с позиций гума
нистической парадигмы и утверждение приоритета субъект-субъектных отношений (В.Ю. Пятаков, 
С.М. Джакупов, В.А. Сластенин, Н.Ф. Радионова, Е.Н. Шиянов и др.).

Помимо этого, существует и современный подход к проблеме взаимодействия, пока не нашед
ший отражение в учебника и учебных пособиях, но определяющий его новую роль в процессе орга- 
низции эффективного образовательного процесса (Старцев М.В.). Данным исследователем взаимо
действие субъектов образовательного процесса в вузе определяется как процесс проявления индиви
дуальных способов действий и общения преподавателя и студентов, направленных друг на друга, оп
ределяемых их функционально-ролевыми и личностными позициями, следствием которых являются 
взаимные изменения в деятельности, общении, отношениях участников педагогического процесса, а 
также их личностное развитие [2].

Обобщив сущностные характеристики взаимодействия с точки зрения этих позиций, мы нес
колько углубили понятие «взаимодействие обучающего и обучающихся в образовательном процес
се». В связи с тем, что в качестве ведущей цели взаимодействия обучающего (педагога) и 
обучающихся (студентов, магистрантов, докторантов) мы рассматриваем развитие личностей взаимо
действующих сторон, то и понятие «взаимодействие» в данном аспекте мы рассматриваем как мно
гогранное и глубокое явление, состоящее из взаимопознания, взаимоотношения, взаимопонимания, 
взаимных действий и взаимовлияния. Все эти составные части или элементы взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Чем лучше знают и понимают друг друга субъекты определенной деятельности 
(в данном случае - образовательной), тем больше у них возможностей для формирования положи
тельных личных и деловых отношений, тем эффективнее их совместная деятельность, т.к. больше 
шансов прийти к согласию, договориться о совместных действиях. В свою очередь совместные дела 
обучающих и обучающихся позволяют лучше узнать друг друга, способствуют усилению их влияния 
друг на друга.

Механизмами, запускающими эти элементы взаимодействия выступают, на наш взгляд, такие 
интегративные феномены, как срабатываемость и совместимость.

Срабатываемость -  это феномен, характеризующий совместную деятельность людей с точки 
зрения ее успешности: определяется количеством, качеством, скоростью, оптимальной координацией 
действий партнеров и основывается на взаимном содействии. Срабатываемость со временем 
превращается в слаженность и ведет к продуктивности и эффективности учебной деятельности.
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Совместимость достаточно хорошо изучена в психологии[2], но более упрощенная формул» 
ровка ее такова: максимально возможная удовлетворенность партнеров друг другом и высокая когни 
тивная идентификация. Для совместимости во взаимодействии ведущим является эмоциональны! 
фактор, влияющий на глубокое понимание и сопереживание партнеров по взаимодействию.

При оптимальной срабатываемости в образовательном процессе главным источником удовлет 
ворения является совместная учебная деятельность, при оптимальной совместимости этим источни 
ком служит многосторонний и многоаспектный процесс общения субъектов.

Обращаясь к проблеме взаимодействия необходимо помнить, что оно не самоцель, а важней-f 
шее средство, необходимый способ решения поставленных задач. А эффективность его определяется, 
прежде всего, развитием личности взаимодействующих субъектов, степенью достижения результата! 
в соответствии с теми задачами, которые ставятся в образовательном процессе.

Одной из важных форм организации эффективного личностного взаимодействия являете) 
смысло-поисковый диалог, он направлен на формирование у обучающихся своей субъектной карт» 
ны мира в отличие от однозначных «программных» представлений.

Следующей важной и значимой в нашем опыте преподавания формой взаимодействия со 
бучающимися является включение учебных задач в контекст жизненных проблем.

Необходимо также отметить, что многие психологические техники и методы являются особо 
оптимальными для создания взаимопознавательной и «взаимопонимательной» атмосферы учебного 
занятия:

1. Методы усиления регулирующих функций психики, направленные в первую очередь на 
развитие эмоционального самоконтроля, улучшение саморегуляции в процессе взаимодействия.

2. Методы нормативно ценностной коррекции, позволяющие вырабатывать соответствующее 
конечной цели «самоактуализирующее» поведение, корректировать дезадаптацию в образовательном 
процессе, возникшую на фоне личностного непонимания, развивать и совершенствовать рефлексию, 
развивать умение преодолевать стрессовые ситуации в обучении.

Также эффективно использование четырех основных групп техник и приемов:
1. Пластико-когнитивные техники, взятые из курса разработанного в рамках пластико-когни

тивного подхода в телесной-арт-терапии В.Н. Никитиным (1998) [3]. Эти техники основываются на 
концепции исследования форм самовыражения человека посредством тела, движения, голоса и рабо
ты с художественным пластическим материалом.

2. Приемы каузометрии (от лат. causa - причина и греч. metreo - измеряю) -  это приемы иссле
дования субъективной картины жизненного пути и психологического времени личности, предложен
ный Е.И. Головахой и А.А. Кроником (1982) [3].

Каузометрия относится к числу биографических методов и направлена на описание не только 
прошедших, но и предполагаемых будущих этапов жизненного пути. Именно в этом отношении ис-| 
пользование приемов каузометрии поможет получить сведения о масштабности, осмысленности и 
реализованности замыслов человека, об особенностях его стиля жизни и удовлетворенности своим 
прошлым, настоящим, будущим.

3. Блок смыслотехнических упражнений:
а) на развитие умений самоподдержки («диалог с самим собой», «вечерний пересмотр собы

тий», «лейбл и ярлык» и пр.);
б) на снижение эффекта отрицательных и закрепления эффекта положительных факторов 

(«психологическая диета», «дерево добра и силы»);
в) на развитие установок (стратегии постановки жизненных целей, техники конструктивного 

отношения к жизненным трудностям, техники моделирования деятельности).
4. В рамках социально-психологического тренинга мы активно включаем личность в игровые 

методы, используем различные психогимнастические упражнения. Это также обусловлено рядом 
коррекционных задач: развитие общительности и диалогичности мышления; формирование умений 
самораскрытия (произвольного и непроизвольного с помощью невербальных и вербальных средств), 
как у преподавателя, так и у обучающихся; обучение речевому и невербальному самопредъявлению. 
направленному на формирование истинного представления о своей личности.

Управление взаимодействием в учебном процессе высшей школы
Взаимодействие преподавателей и студентов возникает в ходе реализации их личных и общест

венных интересов. В процессе развития взаимодействия создается структура отношений преподавате
лей и студентов, которая закрепляется на уровне их межличностных контактов. Одной из ключевых 
проблем высшей школы является повышение эффективности взаимодействия преподавателей и сту
дентов, что непосредственно влияет на качество обучения. В последнее десятилетие в мире в области
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оценки качества обучения наметились тенденции более широкого понимания образовательных дости
жений, к которым относят удовлетворенность обучающихся образовательным процессом, степень их 
участия в образовательном процессе (аудиторная и внеаудиторная активность). Подобный подход к 
качеству обучения предполагает взаимную ответственность педагогов и обучающихся за его резуль
тат. При этом эффективность взаимодействия данных субъектов может рассматриваться как один из 
показателей качества образовательного процесса в вузе, от которого зависят уровень подготовки бу
дущего специалиста, успешность его профессиональной деятельности, а также успешность профес
сиональной самореализации педагога высшей тпкольт.

Под взаимодействием субъектов образовательного процесса в вузе мы понимаем процесс 
проявления индивидуальных способов действий и общения преподавателя и студентов, направлен
ных друг на друга, определяемых их функционально-ролевыми и личностными позициями, следс
твием которых являются взаимные изменения в деятельности, общении, отношениях участников 
педагогического процесса, а также их личностное развитие.

Также, по нашему мнению, взаимодействие субъектов образовательного процесса в вузе 
создаёт в открытом информационном обществе новое образовательное пространство, пре
дусматривающее отказ от технократизма, поворот к всесторонней культуре, общечеловеческим цен
ностям, к личности как самоцели общественного прогресса. Успешная социализация личности в но
вых условиях возможна на основе перехода от деперсонифицированныхузкодисциплинарных знаний 
к гуманитарной интегрированной информации о мире и признания обучающегося ведущим субъек
том образовательного процесса, овладевающим культурой учения и деятельности.

Согласно этому положению требованиями эффективного управления взаимодействием в учеб
ном процессе высшей школы являются:

• формулирование целей взаимодействия;
• установление исходного уровня (состояния) управляемого процесса;
• разработка программы действий
• получение по определенным параметрам информации о состоянии процесса взаимодействия 

(обратная связь);
• переработка информации, полученной по каналу обратной связи;
• выработка и внесение в процесс взаимодействия корректирующих воздействий.
Целью взаимодействия является личностное и профессиональное развитие всех участников это

го процесса. Как и любой целенаправленный процесс, взаимодействие преподавателей и студентов 
должно быть управляемо (специально организовано) и быть диагностируемо, т.е. иметь критерии и 
соответствующие методы оценки.В образовательном пространстве вуза взаимодействие его субъек
тов характеризуется конвенциональной ролью педагога, отсутствием возрастной унификации со
циального обучения, абсолютизацией заинтересованного аудирования, переводом внешней мо
тивации во внутреннюю, направленностью на способ выполнения действия, изменением функций 
педагога, свободой от санкций и довлеющего контроля.

Взаимодействие представляет основу процесса опосредования, подчёркивающего социальный 
характер обучения, и определяется как базисный компонент любой трансляционной интерсубъектной 
деятельности[2].

Возможности его координации (управления) реализуются:
• в выборе и иерархии целей, содержания, социальных форм, методов, техник;
• в детерминации структурных параметров интериоризации, в её способах;
• в оппозиции «индивидуальностное — общественное»;
• в социальных ролях, позициях, свойствах субъектов.
Структурными элементами взаимодействия для оптимального управления им являются:
1. Педагогический акт как организационно-управленческое действие преподавателя. 

Представляет собой целенаправленное, систематическое влияние (а не воздействие) преподавателя на 
коллектив студентов и отдельного студента для достижения заданных результатов обучения. Отличи
тельные черты управления учебным процессом заключаются в следующем: сознательное и планомер
ное влияние; наличие причинно-следственных связей между управляющей подсистемой (пре
подаватель) и субъектом управления (студент); динамичность или способность управляемой подсис
темы переходить из одного качественного состояния в другое; надежность; устойчивость.

2. Субъект-субъектныеотношения, детерминированные особенностями кросскультурных разли
чий в ментальности, речевого и социального поведения, фреймов референции (ситуативный контекст,
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в котором принимается решение), форматов как социальных инсценировок и структурных единств! 
взаимодействия.

3. Триединый процесс: восприятие -  понимание -  действие, каждый элемент которого со
циально, личностно и культурно опосредован.

4. Двусторонне-развивающий характер деловых (учебных) контактов субъектов образо-1 
вательного процесса.

5. Мотивы саморазвития субъектов образовательного процесса, которые рассматриваются как! 
направленность всей учебной деятельности обучающихся на активное, последовательное, прогрес-1 
сивное и необратимое изменение психологического статуса на основе возникающей потребности в 
самосовершенствовании.

Заключение
Таким образом, весь процесс взаимодействия личностей преподавателя и обучающихся, 

представляется нам как широкое энергоинформационное поле, образуемое в процессе самоорганиза-1 
ции, автономности личности через взращивание ее индивидуальности, ее кристаллизацию и индиви-1 
дуализацию в многообразных ситуациях взаимодействия, что в конечном итоге ведет к самоактуа-1 
лизации её личностных потенциалов уже в реальном учебном процессе. Эта система наделяет лич-1 
ность активностью другого уровня: пропущенной через призму отражений себя в других, самоиден-1 
тификации, активности осмысленной и продуктивной. По своей психологической роли обучение! 
превращается в процесс становления продуктивности личности. В этой ситуации становление про-1 
дуктивной, творческой личности происходит не только на полюсе обучающихся. Учебное сотвор-1 
чество и сотрудничество столь же продуктивно и для личности преподавателя: преодолевается и из-| 
живается центрирование и зацикливание позиции его личности на предметном содержании учебной | 
дисциплины, структурирование дисциплинарных знаний становится средством и посредником про-1 
дуктивных взаимодействий с обучающимися, основой соразвития, сотворчества, соактуализации лич-1 
ностных потенциалов.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ 
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

А.С. Магауова, д.п.н., профессор 
КазНУ им. аль-Фараби

Обращение к традициям семейного воспитания связано с потребностью науки и практики 
преодоления духовного кризиса в современном обществе, признаками которого являются такие явле
ния, как детская преступность, социальное сиротство, насилие над детьми в семье и др. В связи с 
этим, возникает необходимость анализа традиционных семейных ценностей, позитивность которых 
можно было бы использовать в качестве духовного содержания в современном семейном воспитании.

Поскольку культурные традиции семейного воспитания складывались веками, в педагогичес
кой культуре родителей воплощается накопленный поколениями опыт воспитания детей в семье. По 
образному выражению И.В. Бестужева-Лады, семейное воспитание является для ребенка своего рода 
«домашней академией». В прошлом, когда институциональные формы воспитания в мире не были 
столь распространены, как сейчас, именно эта «академия» закладывала ценностные, моральные 
ориентиры личности, позволяла усваивать навыки, необходимые человеку на протяжении всей его 
последующей жизни в обществе [1].

В современных условиях, когда многие задаются вопросом о том, в состоянии ли семья полно
ценно выполнять одну из своих важнейших функций — воспитательную, именно народная педаго
гика может выступать основой гармоничного семейного воспитания подрастающего поколения. Не в 
«глобализации» основ семейного воспитания, а в опоре на народные педагогические традиции сле
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