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Педагогическое знание как резуль
тат специфических видов практиче
ской и теоретической деятельности 
в сфере воспитания и образования 
(В. И. Геницинский) лежит в основе 
описания, анализа, организации, про
ектирования и прогнозирования путей 
совершенствования педагогического 
процесса, а также поиска эффектив
ных педагогических систем развития 
и социального становления человека. 
Именно поэтому ведется активная ра
бота по составлению различных глос
сариев, раскрывающих смысл ведущих 
педагогических понятий [1; 2].

Потенциал (от лат. potentia -  сила) 
в широком смысле -  средства, запа
сы, источники, имеющиеся в наличии, 
которые могут быть мобилизованы, 
приведены в действие, использованы 
для достижения определенной це
ли, осуществления плана, решения 
какой-либо задачи; возможности от
дельных лиц, общества, государства 
в определенной области. Потенциал 
педагогического знания определяется 
его многомерной и полифункциональ- 
ной природой. Современная школа как 
значимая часть современной социо
культурной среды, как пространство, 
в котором проживают жизнь совре
менные субъекты образовательного 
процесса -  дети, родители, педагоги, -  
актуализирует проблему исследования 
потенциала педагогического знания 
о том, какой должна быть подготовка 
студента -  будущего учителя к работе в 
новых условиях. Размышляя о данной 
проблеме, в первую очередь можно 
выдвинуть тезис о том, что образова
тельная деятельность студента уже есть 
его профессиональная деятельность.

Деятельность -  процесс решения 
человеком разнообразных по содер
жанию задач (М .Я . Басов, А. Н. Л е
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онтьев, С .Л . Рубинш тейн). Степень 
актуальности задачи для человека, для 
его личностного смысла жизнесуще- 
ствования и жизнедеятельности и го
товность к самостоятельному решению 
определяют характер и выраженность 
субъектности его деятельности.

Разворачивающуюся в условиях об
разовательного процесса деятельность 
студента, связанную с решением воз
никающих в этих условиях проблем
ных ситуаций, задач и достижением 
образовательных результатов право
мерно будет назвать образовательной 
деятельностью. Деятельность студента 
в образовательном процессе (или об
разовательная деятельность) -  пред
ставляет собой систему чередующихся 
и возникающих в реальном образо
вательном процессе задач, решение 
которых студентом направлено:
-  на осмысление феномена образо

вания во всем многообразии его 
сторон;

-  на обретение личностно-ценност
ного к нему отношения;

-  на проектирование и реализацию 
разнообразных способов решения 
образовательных задач. 
Своеобразие образовательной дея

тельности студента определяется ее 
предметом, в качестве которого высту
пает феномен образования [3-5]. Об
разование разворачивается или может 
разворачиваться перед студентом как:
-  ценность;
-  цель и результат;
-  процесс;
-  ситуации взаимодействия;
-  система.

Многообразие смыслового напол
нения данного феномена предопреде
ляет наличие уже не одного, а не
скольких предметов деятельности, что 
делает деятельность студента в об
разовательном процессе полидеятель
ностью. Характер средств и способов

деятельности может меняться в зави
симости от того, в каком предметном 
качестве выступает образование. Дея
тельность субъекта образовательной 
деятельности может быть связана с 
решением задач:
-  определения места образования и 

его элементов в иерархии личност
ных, жизненных и профессиональ
ных ценностей -  в том случае, если 
предметом деятельности становит
ся его ценностный аспект;

-  вычленения значений и смыслов 
образования для удовлетворения 
личностных потребностей, мотивов 
и целей -  в том случае, если пред
метом деятельности становится его 
ценностно-целевой аспект;

-  освоения содержания, средств и 
способов действий и операций по 
достижению результатов -  в том 
случае, если предметом деятель
ности становится процессуальный 
аспект образования;

-  организации общения, взаимодей
ствия -  в том случае, если пред
метом деятельности становится 
взаимодействие субъектов образо
вания;

-  принятия и использования условий 
образовательного пространства и 
образовательной среды -  в том слу
чае, если предметом деятельности 
становится система образования. 
Сложность деятельности студента в

образовательном процессе объясняет
ся ее многоаспектностью и полифонич- 
ностью, требующими от ее субъектов 
не только способности решать встаю
щие задачи, но и ориентироваться в 
их многообразии, определяя степень 
актуальности.

Каков же педагогический разви
вающий потенциал образовательной 
деятельности?

Развивающий будущего педагога по
тенциал деятельности студента в обра
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зовательном процессе заложен в идее 
рассмотрения ее специфики как кон
текста личностно-профессионального 
становления.

Цели образовательной деятельно
сти в педагогическом вузе связаны с 
процессом и организацией личностно
профессионального становления буду
щих педагогов. Направленность содер
жания, способов и форм образователь
ного процесса на освоение педагогиче
ской профессии определяет сущность 
профессионально-педагогического 
образования.

В деятельности в образовательном 
процессе студент учится будущей про
фессии.

Профессиональная подготовка обе
спечивается специальными содержа
тельными блоками учебных предме
тов, практикумами и практиками, ор
ганизацией учебно-профессиональной 
и исследовательской деятельности 
студентов. Особое значение в про
цессе профессионального становле
ния студентов приобретает профес
сиональный контекст обучения. Теория 
контекстного обучения А.А. Вербиц
кого широко применяется в практике 
профессионально-педагогического 
образования, в процессе моделиро
вания профессиональных ситуаций в 
ходе освоения студентами учебных 
дисциплин. Однако необходимо под
черкнуть, что теория контекстного обу
чения разрабатывалась ее автором для 
студентов технических вузов. Организа
ция их обучения через призму будущей 
инженерной профессии -  практически 
единственная реальная возможность 
знакомства с ее основами.

В условиях профессионального пе
дагогического образования контекст
ный подход приобретает несколько 
иное значение и возможности.

П роф ессионально-личност ны й  
контекст деятельности студента

в образовательном процессе. Дея
тельность студента в образовательном 
процессе разворачивается как система 
решения личностно значимых обра
зовательных задач. Личностная вклю
ченность в процесс собственного об
разования позволяет прогнозировать 
результаты, связанные не просто с про
фессиональной подготовкой будущего 
педагога, а с процессами «рождения» 
личности Педагога, становления его 
субъектной позиции в образовании.

Обретение позиции, позволяющей 
выстраивать свою деятельность на 
уровне личностных значений и смыс
лов и субъектно решать ее задачи, 
может свидетельствовать об успеш
ности не только образовательной, но 
и профессиональной деятельности 
будущего педагога.

Образовательная деятельность да
ет студенту возможность «образовы
вать» личностные смыслы и значения 
образования, вступать в личностное 
взаимодействие, т.е. накапливать опыт 
отношения к будущей профессии и 
отношений в будущей профессии, на
ходясь в условиях образовательного 
процесса [6-8].

Отношение к профессии как важ
нейший компонент профессиональ
ного образования и связанное с ним 
оформление профессиональной на
правленности, профессиональной 
мотивации, педагогической позиции 
становится, таким образом, частью 
ценностного отношения студента к об
разованию как более широкой пред
метной области.

Профессионально развивающий 
контекст деятельности студента 
в образовательном процессе. В об
разовательной деятельности проис
ходит развитие студента. Субъектное 
осуществление образовательной дея
тельности характеризуется самостоя
тельным выбором и решением студен
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том задач, связанных с собственным 
образованием. Таким образом, у бу
дущего педагога развивается культура 
самообразования, накапливается опыт 
организации своего развития.

Развитие человека в профессии -  
одно из важнейших условий успешной 
жизнедеятельности самого человека 
и жизнестойкости профессии. В педа
гогической профессии, ориентирован
ной на развитие личности Другого, 
способность педагога к постоянному 
личностному преобразованию и само
образованию является ее стержневой 
сущностью. Организовывать процесс 
развития другой личности может толь
ко личность, сама стремящаяся удо
влетворить свою потребность в само
развитии.

Особое значение приобретает раз
витие механизмов «самости» будуще
го педагога в современных социокуль
турных и образовательных условиях. 
Постоянно меняющаяся и отражаю
щая реальность миробытия образова
тельная ситуация требует от педагога 
высокой степени адаптивности, мо
бильности, гибкости, которые, в свою 
очередь, возникают в том случае, если 
педагог развивается и образовывается 
вместе с этой ситуацией.

Поэтому обретение в процессе 
образования будущим педагогом по
зиции Студента, обеспечиваю щ ей 
готовность к постоянному самораз
витию и самообразованию, может в 
дальнейшем преобразовываться и 
совершенствоваться в профессиональ
ной деятельности.

Профессионально-деятельност
ный контекст деятельности сту
дента в образовательном процес
се. Образовательная деятельность 
студента представляет собой систему 
постоянно сменяющих друг друга по- 
линаправленных образовательны х 
задач. Развитие в процессе образо

вательной деятельности универсаль
ных деятельностных умений, позво
ляющих оценить значимость задачи, 
определить перспективы и спосо
бы реализации поставленных целей, 
определяет накапливаемый студентом 
опыт не только образовательной, но 
профессионально-образовательной 
деятельности.

Важно подчеркнуть, что образова
тельные задачи, решаемые студентом, 
содержательно могут быть не связа
ны с профессиональной деятельно
стью, что, тем не менее, сохраняет 
их профессионально-деятельностный 
контекст. Это дает возможность рассма
тривать в качестве профессионально
образовательных задачи, решаемые 
студентом как в процессе изучения 
предметов, напрямую не связанных с 
будущей профессией, так и в образо
вательном процессе в целом. В этом 
случае процесс решения студентом 
задач образовательного процесса 
можно рассматривать как процесс его 
профессионально-педагогической под
готовки.

Контекст профессионально-педа
гогического взаимодействия в дея
тельности студента в образова
т ельном процессе. Д еятельность 
студента в образовательном процессе 
разворачивается как образовательное 
взаимодействие с преподавателями 
и другими студентами. На становле
ние «Я профессионального», образа 
педагогической профессии огромное 
влияние оказывает деятельность пре
подавателя, его субъектная позиция, 
система личностных отношений к сту
денту и образовательному процессу.

Погружение студента в среду лич
ностного и субъектного взаимодей
ствия с преподавателем может стать 
значимым условием освоения буду
щим педагогом такого важнейшего 
средства и способа организации про
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фессиональной деятельности, как пе
дагогическое взаимодействие.

В образовательном взаимодействии 
диспозиция Образующегося закрепле
на за студентом, а Образовывающе
го -  за преподавателем. В том случае, 
если образовательное взаимодействие 
ориентировано на развитие студента, 
данные диспозиции становятся под
вижнее, обогащаются личностным вза
имодействием и взаимоотношениями, 
являются по сути своей субъектными. 
Это дает студенту возможность:
-  оценить степень влияния педагоги

ческого взаимодействия по отноше
нию к себе как образовывающему
ся субъекту;

-  накапливать опыт профессиональ
ной деятельности за счет примеров 
организации образовательного 
взаимодействия преподавателями. 
В этом случае переход из обра

зовательной в профессиональную  
деятельность будет означать не смену 
функционально-ролевой диспозиции 
(был -  Студент, стал -  Педагог), а обре
тение нового статуса при сохранении 
прежнего как обязательного условия -  
и профессиональной деятельности и 
организации педагогического взаимо
действия с Другими.

Контекст профессионального про
странства деятельности студента 
в образовательном процессе. Обра
зовательная деятельность разворачи
вается для студента в новых образо
вательных условиях, но в достаточно 
привычной и знакомой социокультур
ной среде. В отличие от многих других 
профессий, педагогическая сопрово
ждает молодого человека практически 
всю жизнь. Студент педагогического 
вуза обладает достаточным «личным 
опытом» (Н.А. Алексеев, Ю.В. Сенько) 
взаимодействия и взаимоотношений, 
накопленным на предыдущих ступенях 
образования. По сути, студент приходит

в вуз из педагогической среды, находит
ся в ней в годы обучения и остается в 
ней же, но только в другом качестве.

Обретенный в довузовский период 
педагогический опыт чрезвычайно 
важен для профессионального ста
новления студента. Он может оказать 
существенное влияние на образ буду
щей профессии; определять в целом 
степень позитивности отношения к 
ней; служить устойчивым мотивом 
овладения профессией. Овладевая в 
процессе образования теорией буду
щей профессии, студент вольно или 
невольно сравнивает ее с имеющимся 
практическим опытом и организует 
собственную профессиональную дея
тельность с учетом этого опыта.

Д еятельность студента в обра
зовательном процессе можно рас
сматривать как контекст личностно
профессионального становления бу
дущего педагога, поскольку и образо
вательная, и профессионально-педа
гогическая деятельность сближаются:
-  в ценностных и целевых приори

тетах;
-  в содержательном наполнении дея

тельностных задач;
-  в способах и формах организации 

взаимодействия субъектов;
-  в едином образовательном про

странстве.
Обоснование педагогических под

ходов к организации деятельности 
студента в образовательном процессе 
возможно при условии более под
робного рассмотрения специфики ее 
содержательного наполнения и орга
низации как индивидуальной деятель
ности.

Деятельность студента в образова
тельном процессе может быть рассмо
трена в двух планах:
-  как внутренняя деятельность субъ

екта по отношению к образованию, 
его процессам и результатам;
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-  как внешне организованная дея
тельность по достижению опреде
ленных образовательными требо
ваниями образовательных резуль
татов.
В первом случае образовательная 

деятельность является субъектной, 
поскольку в данном случае действия 
студента становятся направленными 
на удовлетворение собственных обра
зовательных запросов и потребностей, 
реализацию ценностных отношений и 
целей образования.

Во втором случае образователь
ная деятельность может носить как 
субъектный, так и объектный харак
тер, поскольку задачи, задаваемые 
извне образовательными условиями 
и требованиями, могут приниматься 
формально и выполняться студентом 
как обязательные правила достижения 
результата той системы, в которой он 
находится.

Внутренний и внешний планы об
разовательной деятельности студента 
связаны между собой и представляют 
целостный синтез. Деятельность сту
дента в образовательном процессе 
разворачивается во внешне органи
зуемых условиях, поэтому реализация 
студентом личностно значимых планов 
происходит в том образовательном 
пространстве, в той заданности, кото
рую предлагает ему образовательная 
система в виде образовательных стан
дартов, программ, дисциплин, техноло
гий преподавания. Однако необходимо 
подчеркнуть, что если при организа
ции образовательной деятельности не 
учитывается ее внутренний план, т.е. 
не создаются специальные условия, 
помогающие студенту понять, каковы 
его цели и каким образом их можно 
реализовать, то образовательная дея
тельность может так и остаться фор
мально принимаемой студентом, что 
будет выражаться в образовательных

результатах, практически не связанных 
с личностно-профессиональным ста
новлением и развитием, саморазвити
ем и самообразованием.

Деятельность студента в образова
тельном процессе разворачивается как 
полидеятельность. Как было показано 
выше, направленность образователь
ной деятельности может меняться в 
зависимости от того, какой аспект об
разования становится ее предметом. 
Решение разнообразных задач обра
зовательной деятельности требует от 
субъекта умений:
-  ценностно-ориентационной дея

тельности, когда предметом дея
тельности становится ценностный 
аспект образования; когда уточня
ются ценностно-целевые установки; 
когда происходит рефлексия себя в 
образовании и образования в себе;

-  познавательной, учебно-познава
тельной и учебно-профессиональ
ной деятельности -  в тех случаях, 
когда студент становится субъектом 
образовательного процесса, его 
целей, содержания, способов и ре
зультатов;

-  общения и совместной деятельно
сти, поскольку студент постоянно на
ходится в ситуациях взаимодействия 
с преподавателями, другими студен
тами, образовательной средой. 
Подчеркнем, что при организации

деятельности студента в образователь
ном процессе ее полинаправленность, 
несомненно, учитывается, однако, как 
правило, большее внимание тради
ционно обращается на организацию 
учебно-познавательной деятельности, 
позволяющей студенту стать субъек
том учения и обучения.

В том случае, если речь идет о про
фессиональном образовании студента, 
об организации его образовательной 
деятельности, то, во-первых, она объ
ективно становится полидеятельно
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стью, а во-вторых, в условиях ее орга
низации необходимо предусматривать 
специальное содержание и техноло
гии, позволяющие студенту включаться 
в деятельность именно такого рода.

Деятельность студента в образова
тельном процессе носит целостный ха
рактер. Выделение в образовательной 
деятельности групп умений, присущих 
другим видам деятельности, ни в ко
ей мере не означает, что в реальном 
осущ ествлении она предстает как 
последовательно или одновременно 
существующий комплекс разнодея
тельностных задач. Деятельность сту
дента в образовательном процессе 
как совокупность задач, приводящих 
к промежуточным или итоговым об
разовательным результатам, не может 
существовать только как набор разных 
видов действий.

В задаче образовательной деятель
ности образование всегда предстает 
как многоаспектный феномен, поэто
му ее решение требует от субъекта 
включения групп всех деятельностных 
умений.

Задача деятельности студента в 
образовательном процессе предпо
лагает:
-  оценку личностной необходимости 

и значимости ее решения, какой бы 
степени сложности она ни была -  от 
понимания жизненной ценности 
получаемого образования вообще 
до выбора варианта решения кон
кретной учебной ситуации;

-  определение мотивационно-целе
вых ориентиров и планирование, 
обеспечивающие субъекту дости
жение личностно значимого резуль
тата в имеющейся заданности обра
зовательных требований, действий 
(например: сдать экзамен, чтобы 
перейти на следующий курс -  как 
реализация заданных требований, 
но при этом решение индивидуаль

но значимой задачи: изучить пред
мет как основу будущей профессии 
или выучить основной материал, 
для того чтобы получить отличную 
оценку, и т.д.);

-  выполнение группы действий, свя
занных с учением, обучением, са
мообучением, т.е. организацией 
собственной познавательной, ис
следовательской, практической 
деятельности;

-  использование при решении за
дачи имеющихся образовательных 
условий и средств;

-  взаимодействие по поводу процес
са решения задачи, которое может 
носить консультационный, обучаю
щий, сотруднический характер. 
Производимые субъектом образо

вательной деятельности действия по 
решению задачи не просто тесно свя
заны между собой, а образуют единую 
целостную систему, когда каждый по
следующий шаг связан с предыдущим. 
Тогда эта система начинает функциони
ровать -  разворачиваться именно как 
деятельностное выражение студентом 
ценностного отношения к образова
нию, т.е. как процесс развития и реа
лизации субъектной позиции.

Как показывает образовательная 
практика, студент, не имеющий доста
точного опыта в решении задач такого 
рода, может не просто испытывать за
труднения в их решении, а пропускать 
выполнение целого ряда шагов и дей
ствий. Это приводит к тому, что задачи 
решаются формально, под воздействи
ем задаваемых извне требований, что 
препятствует и субъектному освоению 
образовательной деятельности.

Деятельность студента в образова
тельном процессе разворачивается в 
условиях образовательного взаимо
действия с другими субъектами обра
зовательного процесса, прежде всего 
преподавателями.
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О бразовательная деятельность 
может рассматриваться как модель 
субъект-субъектного образовательного 
взаимодействия. Данный тезис бази
руется на современной философии об
разования, для которой идеи культуры, 
диалога, обмена мыслями и чувствами 
являются ведущими; на имеющихся в 
педагогической науке теоретических 
предпосылках, убедительно раскрыва
ющих суть образовательного процесса 
как процесса взаимодействия, его раз
вивающее влияние [9-11].

Необходимо подчеркнуть, что сколь 
бы устойчивой и ярко выраженной ни 
была субъектная позиция студента, в 
вузе он попадает в образовательную 
систему, заданные образовательные 
требования, определенные образова
тельные условия, которые прежде все
го и больше всего представлены для 
него через преподавателя.

Поэтому от того, насколько процесс 
взаимодействия преподавателя и сту
дента будет носить черты со-действия, 
без-действия или противо-действия, 
зависит успешность развития субъект
ной позиции студента и субъектного 
освоения им индивидуальной образо
вательной деятельности.

Раскрывая данное положение, в 
большей мере необходимо охаракте
ризовать деятельность преподавателя 
в образовательном процессе. Анализ 
исследований (Н.Е. Астафьева, Е.П. Бо
чарова, А.А. Вербицкий, А.А. Глушенко,
З.К. Каршева, З.К. Меретукова, Е.Л. Фе
дотова, Р.Ш. Царева, Н.В. Чекалева 
и др.) позволяет выделить наиболее 
характерные особенности этой дея
тельности:
-  преподаватель является полноцен

ным субъектом образовательной 
деятельности;

-  в образовательной деятельности 
происходит развитие не только сту
дента, но и преподавателя;

-  сущность деятельности преподава
теля в образовательном процессе 
заключается в необходимости ор
ганизации как деятельности сту
дентов, так и собственной деятель
ности;

-  успешность метадеятельности пре
подавателя напрямую зависит от 
участия в собственной образова
тельной деятельности.
Иными словами, функционально

ролевой статус преподавателя ставит 
его перед необходимостью владеть 
всеми очерченными выше чертами об
разовательной деятельности студента 
и помимо этого -  создавать систему 
условий, обеспечивающих развитие 
этой деятельности у другого субъекта -  
студента.

Современное понимание обра
зования, образовательных резуль
татов высшего проф ессионально
педагогического образования, образо
вательного процесса в вузе очерчивает 
круг проблем, с которыми сталкива
ется преподаватель, работающий на 
рубеже смены образовательных пара
дигм, оформляющейся аксиологии об
разования, в постоянно меняющихся 
условиях образования.

В контексте рассматриваемой про
блемы особое значение в деятельно
сти преподавателя в образовательном 
процессе приобретаю т два аспек
та: личностно-образовательный и су
бъектно-образовательный

Личностный аспект деятельно
сти преподавателя в образователь
ном процессе. Смещение в деятельно
сти преподавателя целевых ориенти
ров с передачи знаний по предмету на 
образование студента в рамках учеб
ного предмета обусловливает вклю
чение личностного начала в процесс 
преподавания. Значение личностного 
начала в преподавании в условиях вуза 
усиливается в связи с особой «чувстви
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тельностью» студенческого возраста 
к личностно-профессиональным про
явлениям преподавателей, которые 
существенно влияют на формирование 
будущего образа профессии, а зача
стую и образа жизни в целом.

Современные образовательны е 
условия уже не дают преподавателю 
«спрятаться» за исполняемой ролью, 
выполнять только преподавательскую 
функцию. Организация образователь
ной деятельности студента как дея
тельности, наполненной смыслами и 
ценностями, делает недостаточными 
для образовательного взаим одей
ствия в процессе преподавания только 
функционально-ролевые и статусные 
отношения.

Традиционные в образователь
ном процессе диспозиции Студента 
(ученика) и Преподавателя (учителя) 
дополняются и обогащаются вступаю
щими во взаимодействие Личностями. 
Только в этом случае процесс препо
давания может перестать быть жестко 
иерархически заданным и начать при
обретать черты процесса партнерской 
деятельности, когда сторонам интерес
на личностная сторона, преподаватель 
как личность и студент как личность. 
Обретение черт субъектной и личност
ной ориентированности и может при
вести к эффективным образователь
ным результатам.

Задачи, решаемые преподавателем 
в таких условиях, усложняются в плане 
необходимости презентации себя, сво
его учебного предмета, технологии его 
преподавания с личностной стороны:
-  вычленения ценностной значи

мости предмета как для процесса 
личностно-профессионального ста
новления студента, так и для про
цесса собственного развития;

-  понимания значимости и возмож
ностей учебного предмета в общем 
процессе образования студентов;

-  проектирования собственной систе
мы целей взаимодействия со сту
дентами на основе многообразия 
заданных задач образовательно
профессиональной подготовки;

-  личностной интерпретации задан
ного образовательным стандартом 
содержания учебного предмета;

-  адаптации технологий преподава
ния к собственным личностным 
возможностям и возможностям 
студентов;

-  определения критериев оценки 
успешности собственной образова
тельной деятельности и результатов 
процесса преподавания;

-  максимального использования все
го потенциала преподавательской 
деятельности (способов препо
давания, организации самостоя
тельной работы студентов) для 
обеспечения процесса личностно
профессионального становления 
студентов.
Личностное начало деятельности 

в образовательном процессе делает 
деятельность преподавателя индиви
дуально-неповторимой, окрашивает 
содержание предмета ценностно
смысловым отношением к нему, по
зволяет осознанно выбирать такие 
технологии преподавания, которые 
бы позволяли не только успешно и 
продуктивно организовывать деятель
ность студента, но и получать резуль
тат, личностно значимый для себя.

Именно личностный аспект препо
давания -  как возможность обретения 
студентом «живого», личностно зна
чимого опыта образования, взаимо
действия и взаимоотношений -  может 
оказать существенное влияние и на 
развитие его субъектной позиции, и на 
личностно-профессиональное станов
ление в целом.

Субъект ный аспект  деят ель
ности преподавателя в образова
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тельном процессе. Полноценное ис
пользование образовательного потен
циала взаимодействия преподавателя 
и студентов связано с рассмотрением 
его как модели субъект-субъектных 
отношений. В гуманитарно ориенти
рованной парадигме данная модель 
в последнее десятилетие рассматри
вается как сущностная черта образо
вательного процесса, обязательный 
показатель гуманизации и гуманитари
зации образования.

В организации субъект-субъектного 
взаимодействия особая роль при
надлежит преподавателю. Его дея
тельность, по сути, становится мета- 
субъектной (В.А. Сластенин), т.е. дея
тельностью субъекта по организации 
деятельности другого субъекта. Субъ
ектный аспект деятельности препо
давателя в образовательном процессе 
связан с организацией условий, позво
ляющих студенту вступать и находить
ся в процессе изучения предмета на 
равных с преподавателем, субъектных 
началах.

В практике обращает на себя вни
мание факт неравных стартовых воз
можностей студентов и преподавателя 
в начале изучения учебного предмета. 
Так, преподаватель имеет возмож
ность :
-  заранее спланировать процесс пре

подавания и взаимодействия со 
студентами;

-  получить необходимую ему инфор
мацию об особенностях студентов 
того курса, где он будет препода
вать.
Студент находится явно в менее 

субъектом положении. Как правило, 
он имеет информацию о названии 
учебного курса, обозначенного в рас
писании, и о форме итоговой отчет
ности -  из графика учебного процесса. 
Все остальные сведения, столь необхо
димые студенту, -  о содержании курса,

его назначении, требованиях препода
вателя, его отношении к студентам -  
он получает от старшекурсников, и эти 
сведения, естественно, часто оказыва
ются чрезвычайно субъективными и 
фрагментарными.

Вступая во взаимодействие в ходе 
изучения курса, студент тоже может 
оказаться лишь частично его субъек
том. Как правило, имеющиеся тех
нологии преподавания и особенно 
организации самостоятельной работы 
студентов связаны с активизацией их 
субъектности уже по поводу содержа
ния и изучения предлагаемого мате
риала. При этом часто информация о 
месте курса в системе образовательно
профессиональной подготовки, целях 
и вариантах его изучения, логике пре
подавания, стратегии контроля остает
ся для студента либо «закрытой», либо 
парциально представленной.

Представляется, что обеспечение 
субъектности отношений в образова
тельном взаимодействии может быть 
связано:
-  с открытой и доступной студенту 

информацией о субъектных пози
циях преподавателей и аннотирова
нием учебных курсов;

-  с включением в технологию препо
давания учебного курса элементов, 
ориентирующих, дающих студентам 
возможность выбора его ценностно
целевой направленности, места 
в реализуемом образовательном 
маршруте, способов и форм изуче
ния, аттестации и качества резуль
тативности.
Таким образом, казалось бы, доста

точно исследованная проблема подго
товки студента к работе в современной 
школе позволяет увидеть многоаспект
ный потенциал еще не выявленного 
педагогического знания, поскольку, как 
говорили древние: «Известное извест
но немногим».
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