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Аннотация. В статье представлен анализ научных исследований проблемы субъект-субъектного взаимодействия 

в образовательной деятельности. Автор основное внимание уделяет необходимости изучения дидактических осо-
бенностей взаимодействия субъектов образовательной деятельности. Описано, что эффективность формирования 
субъективного пространства как учеников, так и учителей зависит от характеристик построения субъект-субъект-
ного взаимодействия между ними, функциональность которого эквивалентна достижению целей образовательного 
процесса и продвижению личных самоутверждений участников учебной деятельности. Отмечается, что в условиях 
гуманизации образования межличностное общение в учебной деятельности определяется не только степенью фор-
мирования коммуникативной компетентности субъектов обучения, в основном объединяющей знания, навыки и 
способности, что проявляется в коммуникативных действиях и обеспечивает эффективность коммуникационного 
процесса, но также включает психолого-педагогические навыки общения как ключ к эффективному субъект-субъ-
ектному взаимодействию, основанному на знаниях и жизненном опыте как учителей, так и учеников, способности 
каждого из участников учебной деятельности понять себя и принять особенности психических состояний других 
людей, способность корректировать коммуникативные действия учителей с учениками, учащимися между собой, 
с другими людьми. Указано, что проблема формирования субъектно-субъектного взаимодействия старшеклассни-
ков в учебной деятельности имеет междисциплинарный характер и поэтому должна рассматриваться на основе 
результатов изучения педагогики, психологии, социологии, психофизиологии и т. п. Доказано, что эффективность 
формирования субъективного пространства как учеников, так и учителей зависит от особенностей построения субъ-
ект-субъектного взаимодействия между ними, функциональность которого эквивалентна в достижении целей об-
разовательного процесса и в продвижении личного самоутверждения участников учебной деятельности.

Ключевые слова: субъект-субъектное взаимодействие, учебная деятельность, ученик, учитель, коммуникатив-
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Abstract. The article presents the analysis of scientific studies to the problem of subject-subject interaction in the ed-
ucational activities. The article focuses on the need to study the didactic features of interaction of subjects of educational 
activity. Described that the efficiency of formation of the subjective space of both pupils and teachers depends on the char-
acteristics of the construction of subject-subject interaction between them, the functionality of which is equivalent in achiev-
ing the goals of the educational process and in the promotion of personal self-affirmation of the participants in the training 
activities. It is noted that in the conditions of humanization of education, interpersonal communication in learning activities 
is determined not only by the degree of formation of the communicative competence of subjects of training, which essen-
tially integrates the knowledge, skills and abilities, manifested in communicative action and ensure the effectiveness of the 
communication process, but also involves psycho-pedagogical skills of communication as the key to effective subject-sub-
ject interaction based on knowledge and life experience of both teachers and students, abilities of each of the participants 
in training activities to understand themselves and to accept the modification of the mental States of others, the ability to 
adjust communicative action with the contacts of teachers with students, students among themselves, with other people. It is 
proved that the problem of forming the subject-subject interaction of students in learning activities is interdisciplinary, and 
therefore should be regarded on the basis of the results of the study of pedagogy, psychology, sociology, psychophysiology, 
and the like. It is proved that the efficiency of formation of the subjective space of both pupils and teachers depends on the 
characteristics of the construction of subject-subject interaction between them, the functionality of which is equivalent in 
achieving the goals of the educational process and in the promotion of personal self-affirmation of the participants in the 
training activities.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами. 
Радикальные современные преобразования националь-
ных образовательных систем связаны с интеграцией 
общества в европейское образовательное пространство, 
в котором построение взаимоотношений между участ-
никами образовательных процессов основывается на 
приоритетных принципах личностно ориентированного, 
гуманистического, компетентностного образования, пе-
дагогики партнерства, субъект-субъектного взаимодей-
ствия в учебной деятельности. В центре внимания при 
любых педагогических процессах находится личность 
ученика, формирование субъектности которого пред-
усматривает целенаправленное развитие его активной 
жизненной позиции, инициативности, самостоятельно-
сти в принятии решений, способности учиться на про-
тяжении жизни.

Не менее важным является многофакторное, меж-
дисциплинарное осознание проблем в контексте обще-

ственных, экологических, общечеловеческих аспектов; 
воспитание способности критического восприятия, 
всесторонней оценки различных явлений с учетом их 
социальных, экономических, экологических и других 
характеристик; воспитание инициативной, творческой 
личности для решения разнообразных практических и 
духовных проблем. 

В соответствии с положениями Закона «Об образо-
вании» достижение этой цели обеспечивается путем 
формирования ключевых компетентностей, необходи-
мых каждому современному человеку для успешной 
жизнедеятельности: свободное владение государствен-
ным языком; способность общаться на родном (в слу-
чае отличия от государственного) и иностранных язы-
ках; математическая компетентность; компетентности 
в области естественных наук, техники и технологий; 
инновационность; экологическая компетентность; ин-
формационно-коммуникационная компетентность; обу-
чение на протяжении жизни; гражданские и социальные 
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компетентности, связанные с идеями демократии, спра-
ведливости, равенства, прав человека, благосостояния 
и здорового образа жизни, с осознанием равных прав и 
возможностей; культурная компетентность; предприим-
чивость и финансовая грамотность; другие компетент-
ности, предусмотренные стандартом образования. 

Кроме того, в Законе Украины «Об образовании» 
определены общие для всех компетентности, среди 
которых обязательными для формирования являются: 
умение высказывать собственное мнение, критическое 
и системное мышление, способность логически обосно-
вывать позицию, творчество, инициативность, умение 
конструктивно управлять эмоциями, оценивать риски, 
принимать решения, решать проблемы, способность со-
трудничать с другими людьми [1, с. 8].

На основе изложенного делаем вывод, что в услови-
ях гуманизации образования межличностное общение в 
учебной деятельности определяется не только степенью 
сформированности коммуникативной компетентности 
субъектов обучения, которая по сути интегрирует зна-
ния, умения и навыки, проявляющиеся в коммуника-
тивных действиях и обеспечивающие эффективность 
процесса общения, но и предполагает психолого-педа-
гогическое мастерство общения – как залог эффектив-
ного субъект-субъектного взаимодействия, основанного 
на знаниях и жизненном опыте как учителя, так и уче-
ников; способностях каждого из участников учебной 
деятельности понимать себя и воспринимать видоизме-
нение психических состояний других; на умениях регу-
лировать коммуникативные действия при налаживании 
контактов учителя с учениками, учеников между собой, 
с другими людьми.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых основывается авторская мысль; выделение не-
решенных ранее частей общей проблемы. Весомое зна-
чение в разработке обозначенной проблемы имеют тру-
ды Б. Ананьева [2], А. Запорожца [3], А. Леонтьева [4], 
А. Мудрика [5], В. Мясищева [6], Т. Щелиной [5], где 
раскрываются теоретические положения субъект-субъ-
ектного взаимодействия, конкретизируются различные 
его формы, изучается их продуктивность в учебной де-
ятельности. Отдельные аспекты указанной проблемы 
рассматривались еще с середины ХХ века. Так, ведущей 
идеей деятельности выдающегося педагога прошлого 
века В. Сухомлинского было развитие творческих сил 
каждой отдельной личности в условиях коллективного 
содружества на основе этико-эстетических ценностей, 
интересов, потребностей [7, с. 206]. В контексте иссле-
дования проблемы формирования субъект-субъектного 
взаимодействия старшеклассников в учебной деятель-
ности научное и практическое значение имеют результа-
ты исследования педагогических условий оптимизации 
процесса личностного самовыражения старшеклассни-
ков: создание инновационного характера ситуаций вос-
питательного характера в коллективе учащихся; привле-
чение учащихся к различным сферам деятельности и са-
модеятельности; наполнение учебной и внеучебной дея-
тельности учащихся старших классов занятиями творче-
ского характера [8, с. 8]. По убеждению А. Хомяка, путя-
ми использования потенциала гуманитарных предметов 
в формировании коммуникативной компетентности 
старшеклассников является развитие у старшеклассни-
ков сознательного отношения к необходимости совер-
шенствования навыков коммуникации [1, с. 16]. Вместе 
с тем, ученые отмечают, что именно ранний юношеский 
возраст является наиболее благоприятным для разви-
тия эмпатического межличностного взаимодействия, 
что обеспечивается путем целенаправленного психо-
логического воздействия на личностные качества и ха-
рактеристики молодежи [9, с. 175]. Отдельные аспекты 
субъект-субъектного педагогического взаимодействия 
рассматриваются как условие формирования личности 
будущего учителя [10, с. 265–271].

Формирование целей статьи (постановка задачи). 
Проанализировать научные поиски и очертить возмож-
ные пути решения проблемы формирования субъект-
субъектного взаимодействия старшеклассников в учеб-
ной деятельности. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Прежде всего, считаем нужным уточнить сущ-
ность понятий «субъект-субъектное взаимодействие», 
«субъект-субъектное взаимодействие старшеклассников 
в учебной деятельности», поскольку в ходе проведенно-
го анализа научно-педагогических трудов нами не было 
выявлено устоявшегося толкования. В справочной лите-
ратуре понятие «субъект» определен как: 1) существо, 
способное к познанию окружающего мира, объективной 
действительности и к целенаправленной деятельности; 
2) лицо, группа лиц, организация и др., которым при-
надлежит активная роль в определенном процессе, акте 
[11, с. 1409; 12, с. 469]. Нам импонирует такое толко-
вание взаимодействия: «процесс непосредственного или 
опосредованного воздействия субъектов друг на друга, 
порождающий причину обусловленности их действий и 
взаимосвязь. Процесс взаимодействия требует активно-
сти для взаимной направленности действий участников 
этого процесса» [13, с. 9].

Как отмечает С. Шехавцова, «субъектность позволя-
ет рассматривать человека не в совокупности отдельных 
его психических функций и когнитивных параметров, 
слабо связанных характеристик и индивидуальных осо-
бенностей деятельности и поведения, а как единое целое 
со всеми его индивидуальными особенностями и прояв-
лениями, как субъект, который развивает, организует и 
контролирует свою активность» [14, с. 4]. В контексте 
изложенного стоит уточнить, что субъектность учени-
ка меняет способ детерминации личностного развития 
с учетом специфики учебной деятельности, социокуль-
турной среды, уровня сформированности индивидуаль-
ных качеств, целостно влияющих на выбор моделей по-
ведения личности в межличностных взаимоотношениях, 
деятельности, жизни. 

Анализ научных работ дает основания утверждать, 
что достаточно распространенным является употребле-
ние таких понятий как «субъект-субъектные отноше-
ния», «межличностные отношения», «педагогическое 
взаимодействие», «коммуникативная компетентность», 
сущность которых охватывает именно проблема форми-
рования субъект-субъектного взаимодействия старше-
классников в учебной деятельности. Таким образом, ис-
ходя из сущности субъект-субъектного взаимодействия 
старшеклассников и толкования понятий «субъект», 
«взаимодействие» субъект-субъектное взаимодействие 
старшеклассников в учебной деятельности понимается 
нами как сложный, многоаспектный педагогический 
процесс опосредованного воздействия субъектов друг 
на друга, взаимосвязи их действий в процессе учебной 
деятельности, направленной на усвоение учениками 
знаний, умений, навыков и компетентностей, предпо-
лагающих формирование личности, системы ее отноше-
ний, распространение ее внутрь коллективных и меж-
коллективных связей и установление коммуникативных 
отношений.

Формирование субъект-субъектного взаимодействия 
старшеклассников в учебной деятельности представ-
ляет собой комплексное понятие, освещение которого 
возможно на основании детального изучения диссер-
тационных исследований, научно-методических работ 
и периодических публикаций в педагогической, психо-
логической, социологической, психофизиологической и 
других отраслях знаний. Субъект-субъектные отноше-
ния между участниками учебного процесса могут быть 
сформированы при условии независимой деятельности 
этих участников, где независимость понимается как спо-
собность человека осуществлять в любой момент своей 
жизни и деятельности выбор из имеющихся альтернатив 
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и нести личностную ответственность за последствия 
сделанного выбора. Только при этих условиях независи-
мость будет моральной. Поэтому формирование чувства 
личной ответственности у учащихся за принятые реше-
ния, за собственное поведение и действия является важ-
нейшей задачей воспитания учащихся. Исследуя уро-
вень развития коммуникативных умений старшекласс-
ников как фактор их межличностных взаимоотноше-
ний, Ж. Мельник отмечает целесообразность развития: 
коммуникативных навыков (достижения адекватного и 
равноправного общения, способности к предотвраще-
нию и разрешению межличностных конфликтов); выра-
ботки гибкости в соблюдении правил поведения; фор-
мирование положительного отношения к сверстникам, 
родителям, педагогам; терапевтического разыгрывания 
тревожных ситуаций; повышение самооценки и дости-
жение самостоятельности, уверенности в себе и восста-
новления чувства собственного достоинства; снижение 
школьных страхов [15, с. 152–153].

В частности, важным в контексте нашего исследова-
ния является то, что учреждение общего среднего обра-
зования имеет все возможности для успешного решения 
этой проблемы. Именно ранний юношеский возраст яв-
ляется наиболее благоприятным для развития эмпати-
ческого межличностного взаимодействия. Последнее 
обеспечивается путем целенаправленного психологиче-
ского воздействия на личностные качества и характери-
стики подростков, способствующие повышению уров-
ня интегральной эмпатии (актуализация эмпатической 
установки, развитие децентрации, антиципации, рефлек-
сии, альтероцентризму), с одной стороны, и осознание 
молодежью последствий различных видов эмпатическо-
го поведения, с другой [9, с. 175]. Так, формирование 
лидерских качеств подростков происходит в процессе, 
организация которого определяется как закономерная, 
последовательная, непрерывная смена моментов разви-
тия взаимодействующих субъектов, как создание необ-
ходимых педагогических условий, благодаря которым 
станет возможным формирование лидерских качеств 
[16, с. 571].

Для субъект-субъектного взаимодействия старше-
классников в учебной деятельности важное значение 
играет сформированная коммуникативная компетент-
ность, изучению которой посвящено исследование 
А. Хомяка. По убеждению ученого, путями использова-
ния потенциала гуманитарных предметов в формирова-
нии коммуникативной компетентности старшеклассни-
ков является развитие у старшеклассников сознатель-
ного отношения к необходимости совершенствования 
навыков коммуникации (осознание значимости комму-
никации в современном обществе, формирование пози-
тивной и активной позиции во время общения, оказания 
помощи старшеклассникам в овладении опытом взаимо-
действия); стимулирование направленности обучения 
школьников коммуникативной деятельности (органи-
зация бесед, диспутов, проведение дополнительных за-
нятий, формирование умений работать командно, ими-
тация и решения ситуаций межличностного общения); 
совершенствование опыта общения старшеклассников 
путем привлечения учащихся к различным формам ак-
тивной коммуникации, креативной учебной деятельно-
сти, внедрение в учебно-воспитательный процесс инно-
вационных ролевых игр, заданий и упражнений, обеспе-
чение индивидуальной помощи ученикам по развитию 
навыков общения, организация коммуникативных тре-
нингов) [1, с. 16]. В современном мире важную роль в 
общении играет виртуальная среда, поэтому возникает 
необходимость активного привлечения информацион-
но-коммуникационных средств для осовременивания 
субъект-субъектного взаимодействия старшеклассников 
в учебной и внеучебной деятельности [17, с. 18–22].

Вместе с тем, отдельно стоит представить научный 
интерес исследователей к изучению проблемы подго-
товки будущих учителей к субъект-субъектному педаго-

гическому взаимодействию [10, с. 265–271]. В. Хитрюк 
[1] и др. [18-24] исследуют проблему субъектности и ин-
клюзивной готовности будущих педагогов. Я. Фарина в 
своем диссертационном исследовании обосновала субъ-
ектность студента как объекта образовательного воздей-
ствия высшей школы с точки зрения социологии [25]. В 
учебной деятельности субъект-субъектный подход реа-
лизуется на основе принципов индивидуализации и диф-
ференциации. Назначение принципа индивидуализации 
состоит в учете индивидуальных особенностей и созда-
нии условий для развития каждого ученика. В результа-
те всестороннего изучения учащихся у учителя должно 
создаваться четкое представление о характере каждого 
из них, о его интересах и способностях. Способы, при-
емы и темп обучения подбираются с учетом различий 
школьников, уровня развития их познавательных спо-
собностей. 

Таким образом, субъект-субъектное взаимодействие 
в учебной деятельности обеспечивает формирование 
умений и навыков ученика, которые в условиях «гори-
зонтального» построения взаимоотношений развивают-
ся и совершенствуются путем применения полученных 
знаний в разнообразных практических ситуациях, ма-
стерски созданных учителем в учебной среде на основе 
использования инновационных педагогических техно-
логий и дидактических принципов обучения.

Достижение требований Государственного стандарта 
базового и полного общего среднего образования в кон-
тексте деятельностного подхода, предполагает разви-
тие «горизонтальных» отношений между участниками 
учебного процесса (учитель – ученик, ученик – учитель, 
ученик – ученик) в противоположность «вертикальным» 
субъект-объектным отношениям с доминированием ав-
торитетности учителя над существующими чувствами 
страха, неуверенности, повинности учеников.

Выводы и перспективы дальнейших исследований 
этого направления. Следовательно, проблема форми-
рования субъект-субъектного взаимодействия старше-
классников в учебной деятельности является междисци-
плинарной, поэтому и рассматривать ее следует исходя 
из результатов исследования педагогики, психологии, 
социологии, психофизиологии и тому подобное. 

Эффективность формирования субъектного про-
странства как учеников, так и учителей зависит от осо-
бенностей построения субъект-субъектного взаимодей-
ствия между ними, функциональность которой является 
равнозначной как в достижении целей образовательного 
процесса, так и в содействии личностному самоутверж-
дению участников учебной деятельности. 

Целенаправленный учебный процесс предполага-
ет взаимодействие учителя и учащихся в направлении 
формирования у учащихся общепредметных компетент-
ностей, очерченных стандартом образования. В таком 
случае приоритеты во взаимоотношениях между участ-
никами учебной деятельности определяет учитель. Это 
касается организации обучения, определения целей 
урока, отбора содержания и формы, инновационных пе-
дагогических технологий. Обозначенные методические 
составляющие являются своеобразными «инструмен-
тами» организации учебной деятельности и только при 
условии их качественного содержательного наполнения 
компетентным учителем возможна реализация не только 
цели урока, но и достижение ценностно-содержательно-
го творческого взаимодействия, опосредованного субъ-
ект-субъектными отношениями между участниками это-
го процесса, стремящимися к самореализации на основе 
осознания важности обучения. Таким образом, страте-
гию развития личности ученика как субъекта обучения 
закладывает учитель, руководствуясь не только выпол-
нением стандартов образования, а, в первую очередь, 
создает атмосферу для благоприятного формирования 
субъектного пространства личности на основе субъект-
субъектного взаимодействия в учебной деятельности.

Перспектива дальнейших исследований проблемы 
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субъект-субъектного взаимодействия старшеклассников 
состоит в разработке педагогических технологий для 
профилактики возможных конфликтных ситуаций, что 
также будет способствовать более качественному субъ-
ект-субъектному взаимодействию. 
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