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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность исследования определяется качественными преобразова-
ниями в системе высшего педагогического образования, которые продикто-
ваны необходимостью подготовки компетентных педагогов в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и 
профессионального стандарта педагога. 

На первый план выходит задача подготовки конкурентоспособных на рын-
ке труда выпускников педагогических вузов, чему в значительной степени спо-
собствует личностный опыт, полученный студентом во время обучения. Осо-
бую значимость приобретают личностная компетентность педагога и состав-
ляющие ее способности, среди которых – способность к межличностному вза-
имодействию педагога с субъектами образовательного процесса, участвующая 
в формировании духовности и нравственности будущего педагога, в его соци-
альной адаптации к условиям современной жизни. Более того, способность к 
межличностному взаимодействию в профессиональной деятельности позво-
ляет оценивать явления с позиции другого человека, относящегося, возможно, 
к другой нации, культуре или социально-экономической формации.

От личности учителя и его личностной компетентности зависят эффектив-
ность учебно-воспитательного процесса, успешность трансляции нравствен-
ных ценностей, что возможно только при правильно организованном процес-
се межличностного взаимодействия обучающего и обучаемого (С.Г. Воровщи-
ков, А.Р. Дзиов, Д.В. Качалов, Л.А. Милованова, Е.И. Пассов, Л.П. Разбегае-
ва, Н.К. Сергеев и В.В. Сериков и др.). Н.В. Буханцева подчеркивает тот факт, 
что именно в системе образования наиболее важны коммуникации в форме 
личных контактов, т.к. образовательный процесс – «это всегда общение лич-
ностей». Спектром задач, решаемых учителем в образовательном процессе, 
продиктована необходимость владения навыками межличностного взаимодей-
ствия с учениками, родителями, членами педагогического коллектива, пред-
ставителями администрации. 

Беседы со студентами, проведённые нами в период педагогической прак-
тики, показали, что они испытывают серьезные затруднения при организации 
межличностного взаимодействия с учащимися. Полученные нами данные в 
полной мере согласуются с выводами Е.П. Башаевой, И.А. Каралаш, Е.В. Ко-
ротаевой, И.Р. Туйгу новой, И.В. Хитровой, что подтверждает необходимость 
выявления научных основ процесса формирования способности будущего пе-
дагога к межличностному взаимодействию в период обучения в вузе.

Сформировать  способность  к  такому взаимодействию возможно в про-
цессе вузовской подготовки будущего учителя, организуя эффективное меж-
личностное  взаимодействие  субъектов  образовательного процесса  (препо-
давателей и студентов, студентов между собой). По мнению исследователей 
(В.А. Кан-Калик, Г.А. Ко валев), содержанием взаимодействия являются сле-
дующие компоненты: обмен информацией, межличностное познание, органи-
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зация и регуляция взаимоотношений, педагогически целесообразная самопре-
зентация личности преподавателя и студента в аудитории. Вузовский препо-
даватель выступает как активатор этого процесса, он организует его и управ-
ляет им, создавая учебную ситуацию.

По мнению В.В. Серикова, ситуация представляет собой «цепочку колли-
зий, возникающих в сфере отношений ученика с окружающим его миром. Си-
туацией для личности становится то, что затрагивает ее ценностную сферу, 
статусные характеристики ее бытия». Учебная ситуация обладает определен-
ным потенциалом, который проявляется в ее диалогичности, динамичности, 
педагогической направленности, что позволяет применять ее в качестве сред-
ства формирования исследуемой способности в каждой предметной области, 
при изучении любой дисциплины учебного плана. 

Анализ научной литературы показал, что результаты исследования меж-
личностного взаимодействия находят отражение в работах российских и зару-
бежных психологов: Б.Г. Ананьева, Г.М. Андреевой и А.И. Донцовой, А.А. Ан-
дриенко, М. Аргайла, Дж. Бивина, А.А. Бодалева, П. Вацлавика, О.А. Верхози-
ной, Л.С. Вы готского, Дж. Грэхема, Ю.Н. Емельянова, Е.П. Ильина, Я.Л. Ко-
ломинского, М.Ю. Кондратьева, И.Б. Котовой, А.А. Леонтьева, В.Н. Мясище-
ва, А.В. Петров ского, А.А. Реана, В.А. Толочека, И.Р. Туйгуновой и др. В тру-
дах российских психологов взаимодействие рассматривается, прежде всего, 
как процесс установления взаимоотношений с другими людьми, процесс об-
мена информацией и духовными ценностями,  стимулирующими  становле-
ние личности.

Достаточно  глубоко исследованы вопросы межличностного  взаимодей-
ствия в трудах В.С. Агеева, Н.И. Сарджвеладзе, в философии данной пробле-
ме посвящены работы Д.Ф. Швецова и др.

Теоретическими предпосылками нашего исследования выступили работы 
по педагогике, посвященные межличностному взаимодействию (В.П. Безду-
хов и Т.В. Жирнова, В.А. Кан-Калик, А.С. Макаренко и др.), аспектам способ-
ности педагога к межличностному взаимодействию в педагогической деятель-
ности (В.Л. Моложавенко, Н.А. Морева, Н.Ю. Попикова, Л.И. Савва, С.Д. Яку-
шева и др.); раскрывающие возможности учебной ситуации в формировании 
способности к межличностному взаимодействию в педагогической деятель-
ности (Е.В. Коротаева, В.А. Павлов, Ю.Н. Павлов и др.).

В научной литературе понятие «межличностное взаимодействие» имеет 
множество трактовок, и до настоящего времени сложность и многомерность, 
условия эффективности этого сложного феномена не раскрыты в полной мере. 
Исследователи отмечают, что важнейшим условием развития форм эффектив-
ной коммуникации является умение работать с контентом, выделять смысло-
вые блоки, структурировать данные и понимать основное назначение тех или 
иных информационных средств (А.Н. Тихонов); особенно важной задачей эф-
фективной коммуникации является осознание смыслов опыта межличност-
ного  взаимодействия  в профессионально-ориентированной  среде,  приобре-
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тенного в результате совместно осуществляемой деятельности. Акцент дела-
ется не только на передаче информации, но и на смыслосозидании, особо ва-
жен при этом контекст коммуникации (взаимодействия), т.к. коммуникатив-
ные процессы получают тот или иной смысл лишь в определенном культур-
ном контексте (Н.В. Буханцева).

Следовательно, при подготовке будущих педагогов образовательная сре-
да должна быть максимально приближена к реальным условиям професси-
ональной педагогической деятельности; построена таким образом, чтобы в 
процессе учебной деятельности студенты работали над решением задач по 
развитию навыков межличностной коммуникации, что является основой для 
успешного межличностного взаимодействия в профессиональной педагоги-
ческой деятельности. 

Значимость способности к межличностному взаимодействию для станов-
ления педагогического мастерства подчеркивают в своих работах такие уче-
ные, как Л.М. Митина, Н.А. Морева, С.Д. Якушева. Личностные качества, на-
выки эффективного взаимодействия, профессиональные знания и умения пе-
дагога определяют структурные элементы, которые являются предпосылкой 
и основой личностной компетентности специалиста. 

Изучение  психолого-педагогической  литературы показало,  что  вопро-
сы межличностного  взаимодействия  в педагогической деятельности изуче-
ны достаточно глубоко, но вместе с тем в педагогической теории отсутствует 
целостное научное знание о формировании способности будущего педагога к 
межличностному взаимодействию в профессиональной деятельности. Не рас-
крыты функции учебной ситуации для развития названной способности, не 
выявлены принципы использования системы такого рода учебных ситуаций.

Анализ состояния теории и практики подготовки будущего учителя к меж-
личностному взаимодействию в профессиональной деятельности позволил вы-
явить ряд противоречий между:

– востребованностью способности к межличностному взаимодействию в 
профессиональной деятельности как проявления личностной компетентности 
педагога,  с  одной  стороны, и недостаточным теоретическим обоснованием 
сущностных характеристик вышеуказанной способности, с другой стороны; 

– необходимостью формирования у будущего педагога способности к меж-
личностному взаимодействию в профессиональной деятельности при органи-
зации учебной деятельности в вузе и недостаточной разработанностью эффек-
тивных педагогических средств для решения этой задачи;

– необходимостью наиболее полной реализации потенциала учебной си-
туации для формирования способности будущего педагога к межличностно-
му взаимодействию в профессиональной деятельности и недостаточной раз-
работанностью принципов создания такой ситуации в учебном процессе вуза. 

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему иссле-
дования,  которая  заключается в недостаточном научном обосновании про-
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цесса формирования способности будущего педагога к межличностному вза-
имодействию в профессиональной деятельности с использованием потенци-
ала специально создаваемых учебных ситуаций. 

Тема исследования: «Учебная ситуация как средство формирования спо-
собности будущего педагога к межличностному взаимодействию в професси-
ональной деятельности». 

Объект исследования – процесс профессиональной подготовки будуще-
го педагога в вузе.

Предмет исследования – формирование способности будущего педаго-
га к межличностному взаимодействию на основе использования потенциала 
учебных ситуаций. 

Цель исследования – научно обосновать и проверить  в  опытно-экспе-
риментальной работе влияние системы учебных ситуаций на формирование 
способности будущего педагога к межличностному взаимодействию в про-
фессиональной деятельности (на примере занятий по иностранному языку).

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что способность 
будущего педагога к межличностному взаимодействию в профессиональной 
деятельности может быть сформирована в процессе его профессиональной 
подготовки, если:

1) способность будущего педагога к межличностному взаимодействию в 
профессиональной деятельности (структурными компонентами которой явля-
ются эмпатия, самоконтроль, организаторские умения и рефлексия) будет фор-
мироваться как составляющая его личностной компетентности, которая про-
является в установлении учителем доверительных отношений с участниками 
образовательного процесса, оказании им педагогической поддержки, обеспе-
чивает успешность решения задач обучения и воспитания; 

2)  в  качестве  основного  педагогического  средства  будет  использована 
учебная  ситуация,  понимаемая  как  структурная  единица образовательного 
процесса, направленная на обретение личностных смыслов профессионально-
педагогической деятельности участниками образовательного процесса в ре-
зультате межличностного взаимодействия и характеризующаяся наличием по-
тенциала (диалогичность, динамичность, педагогическая направленность) для 
формирования исследуемой способности;

3) процесс формирования способности будущего педагога к межличност-
ному взаимодействию в профессиональной деятельности выстраивается по-
этапно с преобладанием на каждом этапе одной из учебных ситуаций («Ини-
циация» на мотивационном этапе, «Интеграция» на деятельностном этапе и 
«Самореализация» на этапе самоактуализации), направленных на формиро-
вание структурных компонентов способности;

4)  соблюдены принципы эффективной реализации потенциала  системы 
учебных ситуаций по формированию способности будущего педагога к меж-
личностному взаимодействию в профессиональной деятельности. 
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Задачи исследования:
1. Выявить сущностные характеристики способности педагога к межлич-

ностному взаимодействию в профессиональной деятельности.
2. Уточнить потенциал учебной ситуации как средства формирования у бу-

дущего педагога способности к межличностному взаимодействию в профес-
сиональной деятельности. 

3. Разработать модель процесса формирования способности будущего пе-
дагога к межличностному взаимодействию в профессиональной деятельности 
посредством конструирования системы учебных ситуаций.

4. Провести опытно-экспериментальную работу по апробации модели про-
цесса формирования способности будущего педагога к межличностному вза-
имодействию в профессиональной деятельности посредством конструирова-
ния системы учебных ситуаций. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Первую группу ис-
следований составили работы психологов, раскрывающие сущность способ-
ности  к межличностному  взаимодействию  (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 
Ю.Н. Емельянов, И.Б. Котова, В.Н. Мясищев), и труды, позволившие выявить 
сущностные характеристики способности педагога к межличностному взаи-
модействию в контексте понятия «личностная компетентность» (В.И. Андре-
ева, В.И. Байденко, В.Н. Введенского, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Д.А. Ивано-
ва, А.К. Марковой, Дж. Равенна, Е.И. Сахарчук, Н.К. Сергеева, Н.В. Тельтев-
ской, А.В. Хуторского, Г.А. Цукерман, G. Cheetham, G. Chivers, D. McClelland, 
R.L. Martens, L.M. Spencer & S.M. Spencer, A. Stoof, R.H. White). Выявить 
профессионально  важные качества педагога позволили  труды представите-
лей личностно ориентированного (Д.А. Белухин, В.В. Сериков), личностно-
деятельностного  (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев и  др.)  и  субъектно-деятель-
ностного (К.А. Альбуханова-Славская, И.А. Зимняя, В.И. Слободчиков) подхо-
дов; исследования, посвященные специфике академической группы и учебного 
взаимодействия студентов; работы по организационному поведению и теории 
кооперативного обучения в академической группе (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, 
Н.В. Бор довская, А.А. Вербицкий, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, А.М. Нови-
ков, А.А. Реан, А.В. Сидоренков, С.А. Сурков, Р. и Д. Джонсоны, Х. Рамперсад).

Вторую  группу  исследований  составили  работы М.В. Артамоновой, 
Г.А.  Балла, В.А.  Болотова, И.А.  Зимней, В.М. Николаенко, В.А. Павлова, 
Н.К. Сергеева, В.В. Серикова, И.В. Колосковой, Г.С. Костюка, Е.А. Крюко-
вой, Р. Нисбетт, В.А. Павлова, Л. Росс и др., позволившие выявить потенциал 
учебной ситуации для формирования способности к межличностному взаи-
модействию; исследования Л.С. Выготского, Г.П. Щедровицкого, А.М. Нови-
кова, В.В. Серикова, раскрывающие механизм переноса опыта из учебной си-
туации в практическую деятельность.

При разработке модели процесса формирования способности будущего пе-
дагога к межличностному взаимодействию в профессиональной деятельности 
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мы опирались на работы, составившие третью группу исследований: труды 
Л.И. Божович, С.П. Ивановой, В.С. Ильина, Я.Л. Коломинского, А.К. Марко-
вой, С.Д. Мартынова, McClelland и др., что позволило выявить и описать осо-
бенности мотивационного  этапа процесса формирования исследуемой спо-
собности; работы А.Г. Асмолова, В.Г. Ананьева, Т.В. Дочкиной, А.В. Карпо-
ва, М.М. Кашапова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского и др., послужившие 
основой для обоснования деятельностного этапа модели процесса формиро-
вания способности будущего педагога к межличностному взаимодействию в 
профессиональной деятельности. При обосновании этапа самоактуализации 
мы опирались на исследования российских ученых С.Н. Жеребцова, Я.Л. Ко-
ломинского, Н.А. Моревой.

Четвертая группа исследований включает в себя труды, посвященные во-
просам организационного поведения людей и условиям, необходимым для 
достижения специалистом профессионального успеха и, как следствие, эф-
фективности трудового процесса (Н.С. Пряжников, С.А. Сурков, К. Ойстер, 
Д.Л. Уоллен, Я.С. Хаммер), а также работы, посвященные вопросам эффек-
тивности образовательного процесса (Г.М. Андреева, И.Б. Котова, И.М. Кро-
хина, А.Л. Крупенин, Л.М. Митина, Н.Т. Оганесян и др.). Результаты этих ис-
следований позволили уточнить принципы эффективной реализации систе-
мы учебных ситуаций, нацеленной на формирование у студентов способно-
сти к межличностному взаимодействию в профессиональной деятельности.

Исследование проводилось с 2007 г. по 2015 г. и включало три этапа.
На первом этапе  (2007–2010  гг.)  были изучены  труды по философии, 

психологии и педагогике, посвященные личностной компетентности педаго-
га, межличностному взаимодействию субъектов образовательного процесса, 
определены основные подходы к исследованию способности педагога к меж-
личностному взаимодействию в профессиональной деятельности; определе-
ны объект, предмет, цель, задачи, уточнены понятийный аппарат и методоло-
гические основы исследования.

Второй этап (2010–2013  гг.)  заключался  в  разработке  структурно-
функциональной модели способности педагога к межличностному взаимодей-
ствию в профессиональной деятельности (выявлены сущностные характери-
стики, определены уровни сформированности исследуемой способности). Осу-
ществлен диагностический эксперимент, нацеленный на определение уровня 
сформированности у будущих педагогов исследуемой способности, разрабо-
тана система учебных ситуаций, направленных на ее формирование. Прове-
ден формирующий эксперимент, который позволил определить степень эффек-
тивности разработанных средств формирования способности будущего педа-
гога к межличностному взаимодействию в профессиональной деятельности.

Третий этап (2013–2015 гг.). На данном этапе были осуществлены си-
стематизация и обобщение результатов исследования, сформулированы вы-
воды и проведена работа по оформлению текста диссертации и автореферата. 
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Для решения поставленных исследовательских задач были использованы 
следующие методы:

• на первом этапе  –  теоретический  анализ философской, психологиче-
ской, педагогической, методической литературы по исследуемой проблеме, 
позволивший определить степень актуальности, уточнить понятийный аппа-
рат,  определить  теоретико-методологические основы исследования;  анализ 
педагогического опыта позволил выявить функции и структурные компонен-
ты исследуемой способности;

• на втором этапе – теоретические и эмпирические методы. Теоретиче-
ские методы: анализ творческих работ студентов позволил определить и опи-
сать уровни сформированности исследуемой способности; метод моделирова-
ния – структурировать концептуальные основы исследуемого процесса и раз-
работать систему учебных ситуаций, нацеленных на формирование способно-
сти будущего педагога к межличностному взаимодействию в профессиональ-
ной деятельности. Эмпирические методы: метод наблюдения и диагностиче-
ский эксперимент позволили выявить уровни сформированности исследуемой 
способности у студентов контрольных и экспериментальных групп; при ре-
ализации формирующего эксперимента была апробирована модель процесса 
формирования исследуемой способности; тестирование, методы математиче-
ской обработки результатов диагностического и формирующего эксперимен-
тов позволили определить степень эффективности разработанных в процес-
се исследования модели и средств формирования способности будущего пе-
дагога к межличностному взаимодействию в профессиональной деятельно-
сти; выявить и сформулировать принципы эффективной реализации системы 
учебных ситуаций, направленных на формирование исследуемой способности; 

• на третьем этапе исследования применялись методы количественного 
и качественного анализа результатов исследования, методы сравнения и ло-
гического анализа, обобщения теоретических и эмпирических данных, интер-
претации полученных в опытно-экспериментальной работе данных, которые 
позволили систематизировать и обобщить результаты исследования, сформу-
лировать выводы.

Эмпирическая база исследования: федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Волгоградский государственный социально-педагогический универси-
тет». В эксперименте участвовали 92 студента. В контрольную группу во шли 
36 студентов.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Сущностной характеристикой способности будущего педагога к меж-

личностному взаимодействию в профессиональной деятельности является то, 
что она представляет собой проявление его личностной компетентности, ре-
ализуемой в привлечении своих личностных качеств, направленных на уста-
новление педагогически целесообразных контактов со всеми участниками об-



10

разовательного процесса (учащимися, учителями, родителями, представите-
лями администрации). Способность педагога к межличностному взаимодей-
ствию проявляется в педагогической наблюдательности, стремлении к позна-
нию Другого, в адаптации взаимодействующих субъектов образовательного 
процесса друг к другу и к учебной ситуации, в эффективной координации уси-
лий субъектов образовательного процесса и рациональной организации этого 
процесса, в адекватном восприятии и оценке своих взаимоотношений с субъ-
ектами образовательного процесса, в нацеленности педагога на познание сво-
его внутреннего мира и самосовершенствование.

Структурными компонентами способности педагога к межличностному 
взаимодействию в профессиональной деятельности выступают его личност-
ные качества: эмпатия, самоконтроль, организаторские умения, рефлексия опы-
та собственного взаимодействия с участниками образовательного процесса. 
Системообразующим компонентом является рефлексия, обеспечивающая це-
лостность формируемой способности. 

2. Потенциал учебной ситуации, направленной на формирование способ-
ности к межличностному взаимодействию в профессиональной деятельности, 
заключается в том, что она, являясь структурной единицей образовательно-
го процесса, способствует активизации деятельности его субъектов путем об-
ретения ими собственных смыслов опыта межличностного взаимодействия в 
профессионально ориентированной среде в результате деятельности на про-
тяжении одного занятия или системы занятий, объединенных целью форми-
рования исследуемой способности. Процесс формирования способности бу-
дущего педагога к межличностному взаимодействию в профессиональной де-
ятельности осуществляется эффективно при применении в образовательном 
процессе системы учебных ситуаций («Инициация», «Интеграция» и «Само-
реализация»), характеризующихся такой деятельностью, которая стимулиру-
ет формирование структурных компонентов (эмпатии, самоконтроля, органи-
заторских умений и рефлексии) формируемой способности. 

Учебная ситуация, нацеленная на формирование способности будущего 
педагога к межличностному взаимодействию в профессиональной деятель-
ности,  характеризуется диалогичностью, динамичностью,  ситуативностью, 
профессионально-педагогической направленностью и выполняет следующие 
функции: обучающую, компенсаторную и ценностную; она, с одной стороны, 
индивидуальна, а с другой – имеет внешнюю направленность активности пе-
дагогического характера, т.к. не может существовать вне межличностного вза-
имодействия субъектов образовательного процесса. 

3. Процесс формирования способности будущего педагога к межличност-
ному взаимодействию в профессиональной деятельности включает в себя три 
этапа. Первый этап (мотивационный) направлен на актуализацию понимания 
значимости опыта межличностного взаимодействия в профессиональной дея-
тельности для педагога. На данном этапе вузовский преподаватель применяет 
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в качестве средства формирования исследуемой способности ситуацию «Ини-
циация», мотивируя студентов ориентироваться на общечеловеческие ценно-
сти, на овладение навыками педагогической наблюдательности, стремление к 
познанию Другого. Второй этап (деятельностный) нацелен на формирование 
навыков самоконтроля (эмоциональной саморегуляции, коммуникативной гиб-
кости, работы в сотрудничестве) и развитие организаторских умений, позво-
ляющих заинтересовывать учащихся преподаваемой дисциплиной, координи-
ровать усилия участников образовательного процесса, рационально организо-
вывать свою деятельность. На втором этапе преподаватель применяет в каче-
стве средства формирования исследуемой способности ситуацию «Интегра-
ция». Третий этап (самоактуализации) нацелен на формирование у студентов 
навыков адекватного восприятия своих взаимоотношений со всеми субъекта-
ми образовательного процесса, потребности в постоянном анализе результа-
тов своих действий и последующем самосовершенствовании. На третьем эта-
пе преподаватель применяет в качестве средства формирования исследуемой 
способности ситуацию «Самореализация».

4. Эффективной реализации потенциала  системы учебных ситуаций по 
формированию способности будущего педагога к межличностному взаимо-
действию в профессиональной деятельности можно достичь при соблюдении 
ряда педагогических принципов:

• принципа комплексной постановки целей, предполагающего отбор содер-
жания учебного материала в соответствии с критериями целостности отраже-
ния задач формирования всесторонне развитой личности, научной и практи-
ческой значимости содержания образования, соответствия сложности содер-
жания учебным возможностям обучаемых;

• принципа организации работы студентов в сотрудничестве, позволяю-
щего постоянно совершенствовать навыки конструктивного межличностно-
го взаимодействия;

• принципа педагогической направленности образовательного процесса, 
обеспечивающего мотивацию будущего педагога к осуществлению межлич-
ностного взаимодействия в профессиональной деятельности посредством ре-
шения задач в условиях учебной ситуации;

• принципа диалогичности, способствующего налаживанию продуктив-
ного межличностного взаимодействия субъектов образовательного процесса.

Достоверность результатов исследования обеспечивается глубоким тео-
ретическим анализом признанных в науке результатов исследований (С.Г. Во-
ровщиков, А.Р. Дзиов, Д.В. Качалов, Л.А. Милованова, Е.И. Сахарчук, Н.К. Сер-
геев, В.В. Сериков, Н.В. Тельтевская и др.); сравнением авторских данных по 
определению сущностных характеристик исследуемой способности с ранее 
представленными данными других исследователей;  результатами  опытно-
экспериментальной работы, воспроизводимыми в условиях учреждений выс-
шего образования; личным участием автора в опытно-экспериментальной ра-
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боте, анализом образовательной практики и корректностью проведенного экс-
перимента по исследованию потенциала учебной ситуации, направленной на 
формирование исследуемой способности; повторяемостью основных резуль-
татов, полученных в ходе эксперимента, проведенного в условиях различных 
групп; длительным характером педагогического эксперимента и репрезента-
тивностью выборки респондентов, апробацией и внедрением соответствую-
щих разработок в образовательный процесс вузов.

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что впервые 
способность будущего педагога к межличностному взаимодействию в профес-
сиональной деятельности представлена как проявление его личностной ком-
петентности; дополнены научные представления о структуре (эмпатия, само-
контроль,  организаторские умения,  рефлексия) и функциях  (перцептивная, 
адаптивная, координационная и рефлексивная) способности будущего педа-
гога к межличностному взаимодействию в профессиональной деятельности; 
дополнено научное знание об особенностях построения процесса формиро-
вания исследуемой способности через выделение мотивационного, деятель-
ностного этапов и этапа самоактуализации; конкретизирована система учеб-
ных ситуаций «Инициация», «Интеграция» и «Самореализация», направлен-
ных на формирование исследуемой способности; уточнены педагогические 
принципы, обеспечивающие эффективность реализации потенциала системы 
учебных ситуаций и, как следствие, успешность формирования у будущего 
педагога способности к межличностному взаимодействию в профессиональ-
ной деятельности: комплексной постановке целей, организации работы сту-
дентов в сотрудничестве, педагогической направленности и диалогичности 
образовательного процесса.

Теоретическая значимость результатов исследования определяется тем, 
что обоснованные структура и функции способности будущего педагога к меж-
личностному взаимодействию в профессиональной деятельности вносят вклад 
в развитие теории профессионального образования, обогащая представления 
об особенностях формирования личностной компетентности будущего педа-
гога; открывают пути для разработки новых подходов к отбору содержания 
и методов обучения при подготовке будущего педагога к профессио нальной 
деятельности. Представленная в работе модель процесса формирования спо-
собности будущего педагога к межличностному взаимодействию в професси-
ональной деятельности создает теоретические предпосылки для проектиро-
вания процесса формирования личностной компетентности специалиста сфе-
ры образования. Выявленные принципы эффективной реализации потенциа-
ла системы учебных ситуаций, направленных на формирование исследуемой 
способности будущего педагога, расширяют теоретические представления о 
принципах воспитывающего обучения в вузе.

Практическая ценность результатов исследования определяется воз-
можностью их использования преподавателями педагогических  вузов при 
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формировании у студентов способности к межличностному взаимодействию 
в профессиональной деятельности. В процессе исследования разработаны и 
апробированы учебно-методические материалы по английскому языку «Про-
фессия учителя», предназначенные для студентов I и II курсов неязыковых спе-
циальностей всех форм обучения и нацеленные на формирование у студентов 
исследуемой способности.

Выявленные принципы эффективной реализации системы учебных ситу-
аций по формированию способности будущего педагога к межличностному 
взаимодействию в профессиональной деятельности, комплекс диагностиче-
ских методик могут быть использованы преподавателями педагогических ву-
зов и колледжей в практической работе со студентами, методическими служ-
бами образовательных организаций и в системе повышения квалификации ву-
зовских преподавателей.

Апробация результатов исследования. Эффективность  научных раз-
работок проверялась путем их внедрения в образовательный процесс вузов 
г. Волгограда  (ФГБОУ ВПО «Волгоградский  государственный  социально-
педагогический  университет»  и АНО ВПО  «Московский  гуманитарно-
экономический  институт  (Волгоградский филиал)»). Обсуждение  резуль-
татов исследования осуществлялось посредством участия  автора  в научно-
практических конференциях и  семинарах по проблемам качества  высшего 
профессионального  образования  (2007–2015  гг.);  межвузовской  научно-
практической конференции «Традиции и инновации в образовании: гуманитар-
ное и экономическое измерение» (Волгоград, 2007); XLV научной конферен-
ции профессорско-преподавательского состава Волгоградского государствен-
ного педагогического университета «Научно-исследова тельские лаборатории 
как ресурс развития конкурентоспособных научных школ» (Волгоград, 2009); 
региональных психолого-педагогических чтениях Юга России  (Ростов-на-
Дону, 2010); межвузовской научно-практической конференции «Роль науки и 
образования в современном информационном обществе» (Волгоград, 2010); 
научно-практической конференции с международным участием «Наука. Куль-
тура. Образование. Актуальные проблемы и перспективы развития» (Волго-
град, 2010); Всероссийской научно-практической конференции с международ-
ным участием «Актуальные психолого-педагогические проблемы подготовки 
специалиста» (Стерлитамак, 2010–2013); Всероссийской научно-практической 
конференции «Иннова ционное развитие человеческих ресурсов региона» (Вол-
гоград, 2011); Международной конференции «Стратегия качества в промыш-
ленности и образовании» (Варна, Болгария, 2009–2013).

Результаты исследования обсуждались на  аспирантских  семинарах,  за-
седаниях  научно-исследовательской  лаборатории  «Управление  качеством 
подготовки  специалистов» ФГБОУ ВПО «Волгоградский  государственный 
социально-педа гогический университет» (руководитель – проф. Е.И. Сахар-
чук) (2007–2015); Лаборатории проблем личностно ориентированного обра-
зования (руководитель – проф. В.В. Сериков) (2014).
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По теме диссертационного исследования опубликовано 26 работ, в том чис-
ле 1 монография и 7 статей в научных рецензируемых журналах, рекомендо-
ванных ВАК Минобрнауки России.

Внедрение результатов исследования осуществлялось в ФГБОУ ВПО 
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» и 
АНО ВПО «Московский гуманитарно-экономический институт (Волгоград-
ский филиал)» в процессе преподавания иностранного языка (1–2-й курсы не-
языковых профилей и специальностей). 

Личный вклад соискателя заключается в непосредственном участии во 
всех этапах работы над диссертационным исследованием, в разработке логи-
ки исследования и модели формирования исследуемой способности у буду-
щих педагогов; разработке и апробации системы учебных ситуаций, нацелен-
ных на формирование способности будущего педагога к межличностному вза-
имодействию в профессиональной деятельности; в получении данных на ди-
агностическом и формирующем этапах эксперимента; в анализе и интерпре-
тации полученных в опытно-экспериментальной работе данных; в подготов-
ке научных статей и докладов по итогам выполненной работы. 

Структура и объем диссертации обусловлены логикой проведенного на-
учного исследования. Диссертация (218 с.) состоит из введения (19 с.), пер-
вой главы (64 с.), второй главы (69 с.), заключения (5 с.), списка использован-
ной литературы (227 наименований) и 9 приложений. Диссертация содержит 
11 рисунков и 4 таблицы.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ

Первая глава диссертации «Теоретические основы формирования спо-
собности будущего педагога к межличностному взаимодействию в профес-
сиональной деятельности» состоит из двух параграфов. В первом парагра-
фе «Способность педагога к межличностному взаимодействию в професси-
ональной деятельности как проявление личностной компетентности» уточ-
нено научное знание о способности педагога к межличностному взаимодей-
ствию в профессиональной деятельности с позиций компетентностного под-
хода, выявлены и описаны сущностные характеристики исследуемой способ-
ности, представлена ее структурно-функциональная модель.

Обращение к научной литературе, посвященной вопросам качества обра-
зования (В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Л.Ф. Иванова, Е.И. Сахарчук, 
Ю.Г. Татур, А.П. Тряпицына, А.В. Хуторской, Дж. Равен, G. Cheetham, G. Chivers,  
D. McClelland, L.M. Spencer и S.M. Spencer, R.H. White и др.), позволило уточ-
нить понятие «личностная компетентность педагога»; межличностное взаимо-
действие, рассматриваемое в исследовании как проявление личностной ком-
петентности будущего педагога, заключающееся в его готовности к установ-
лению педагогически целесообразных связей и решению таких образователь-
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ных задач, как, например, учет педагогом личностных интересов студентов при 
выборе заданий; учет разного уровня подготовки учащихся и, как следствие, 
различной степени усвоения учебного материала; владение различными вида-
ми презентации нового материала; ведение дискуссии (стимулирование дис-
куссии и обсуждения вопросов, свободного обмена мнениями), применение 
дифференцируемых форм поощрения/порицания в зависимости от личност-
ных характеристик учащихся.

Способность педагога к межличностному взаимодействию в профессио-
нальной деятельности, согласно изученным работам по проблеме исследова-
ния (С.В. Белова, Н.М. Борытко, В.Н. Волкова, В.В. Зайцев, Е.И. Сахарчук, 
В.А. Слас тенин, В.А. Сонин, В.Н. Козлов и др.), может рассматриваться в ка-
честве системообразующего компонента личностной компетентности педагога. 
Проявляется данная способность в установлении педагогически целесообраз-
ных контактов со всеми участниками образовательного процесса (Б.Г. Ананьев, 
Д.А. Белухин, И.А. Зимняя, В.В. Сериков, В.И. Слободчиков и др.).

Анализ  работ  российских  ученых и  опытно-экспериментальная  рабо-
та,  проведенная  автором диссертации на  базе Волгоградского  социально-
педагогического университета и Московского  гуманитарно-экономического 
института (Волгоградский филиал), позволили выявить функции способности 
педагога к межличностному взаимодействию в профессиональной деятельно-
сти: перцептивную, адаптивную, координационную и рефлексивную. Реали-
зация выявленных функций является основой, позволяющей будущему педа-
гогу стать специалистом, соответствующим требованиям профессионально-
го стандарта педагога.

Способность будущего педагога к межличностному взаимодействию пред-
ставлена такими структурными компонентами, как эмпатия (основополагаю-
щий компонент для реализации перцептивной функции), самоконтроль (явля-
ется основополагающим компонентом для реализации адаптивной функции), 
организаторские умения (выступают в качестве базиса для реализации коор-
динационной функции) и рефлексия (основополагающий компонент для реа-
лизации рефлексивной функции). 

Перцептивная функция исследуемой способности проявляется в том, что 
педагог ориентирован на общечеловеческие ценности, овладевает педагоги-
ческой наблюдательностью, стремится к познанию Другого и при этом осо-
знает встречное восприятие себя другими участниками образовательного про-
цесса. Перцептивная функция проявляется во взаимопонимании субъектов об-
разовательного процесса и, как следствие, влияет на эффективность их взаи-
модействия.

Адаптивная функция способности будущего педагога к межличностному 
взаимодействию в профессиональной деятельности предполагает адаптацию 
как взаимодействующих сторон друг к другу (чему способствуют овладение 
педагогом навыками эмоциональной саморегуляции, коммуникативной гиб-
кости, стремление к сотрудничеству), так и субъектов образовательного про-
цесса к учебной ситуации.
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Координационная функция способности будущего педагога к межличност-
ному взаимодействию проявляется в координировании усилий участников об-
разовательного процесса, рациональной организации этого взаимодействия, 
направленного на решение учебных задач. Педагог должен проявлять готов-
ность к организаторской деятельности по всем векторам межличностного вза-
имодействия, поскольку только при учете интересов всех субъектов образо-
вательного процесса возможно создание благоприятных условий для продук-
тивной деятельности. 

Рефлексивная функция исследуемой способности проявляется в стремле-
нии педагога адекватно воспринимать и оценивать свои взаимоотношения с 
участниками образовательного процесса, нацеленности на познание  своего 
внутреннего мира и самосовершенствование, тщательном анализе результатов 
своих действий в прошлом и настоящем, стремлении иметь целостное пред-
ставление о содержании своей профессиональной деятельности.

Второй параграф «Потенциал учебной ситуации, направленной на фор-
мирование  способности будущего педагога  к межличностному взаимодей-
ствию в профессиональной деятельности» посвящен рассмотрению характе-
ристик учебной ситуации как средства формирования исследуемой способно-
сти (М.В. Артамонова, Г.А. Балл, В.А. Болотов, И.А. Зимняя, В.М. Николаенко, 
В.А. Павлов, Н. Сальников, В.В. Сериков, Г.С. Костюк, В.В. Ястребов). Опи-
сана система учебных ситуаций «Инициация», «Интеграция» и «Самореали-
зация», позволяющих оказывать целенаправленные воздействия на формиро-
вание отдельных компонентов способности будущего педагога к межличност-
ному взаимодействию в профессиональной деятельности.

Учебная ситуация – это структурная единица образовательного процесса, 
направленная на активизацию деятельности преподавателя и студента путем 
обретения ими собственных смыслов опыта межличностного взаимодействия 
в профессионально ориентированной среде, осуществляемого на одном или 
нескольких занятиях. Являясь средством формирования способности будуще-
го педагога к межличностному взаимодействию в профессиональной деятель-
ности, учебная ситуация выполняет следующие функции: обучающую, ком-
пенсаторную и ценностную.

Создавая на занятиях в вузе учебные ситуации, направленные на форми-
рование способности будущего педагога к межличностному взаимодействию, 
преподаватель задает педагогическую направленность активности субъектов 
образовательного процесса. Эта направленность влияет на осознание субъек-
тами образовательного процесса педагогических задач, решаемых в конкрет-
ной учебной ситуации; процесс становления коллективного субъекта образо-
вательного процесса (при организации совместной учебной деятельности в 
условиях,  заданных учебной  ситуацией);  «единонаправленность»  векторов 
межличностного взаимодействия как внутри основополагающей диады «пре-
подаватель – студент» (соответствует диаде «учитель-ученик» будущей про-
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фессиональной деятельности), так и в соответствующих триадах «преподава-
тель – студент – студенческий коллектив», «преподаватель – студент – значи-
мый Другой» (соответствуют триадам «учитель – ученик – ученический кол-
лектив», «учитель – ученик – значимый Другой»), формируя у студентов навы-
ки межличностного взаимодействия в педагогической деятельности (см. рис.); 
становление профессиональной идентификации будущих учителей; создание 
профессионально ориентированного учебного пространства. 

Ситуация «Инициация» нацелена, прежде всего, на формирование эмпа-
тии, поскольку разворачивается в системе межличностного взаимодействия 
«педагог – студент». Педагог, являясь инициатором учебного взаимодействия, 
подбирает релевантное поставленным учебным задачам педагогическое сред-
ство. Поскольку опытно-экспериментальная работа осуществлялась на заня-
тиях по иностранному языку, то наиболее эффективным приемом организа-
ции деятельности студентов в данной ситуации являлся учебный текст педа-
гогической направленности.

Векторная направленность межличностного взаимодействия 
в педагогической деятельности

Ситуация «Интеграция» нацелена, прежде всего, на формирование органи-
заторских умений и развитие навыков самоконтроля. Данная ситуация разво-
рачивается в поле межличностного взаимодействия диад «педагог – студент» 
и «студент – студенческий коллектив». Совместная разработка проекта спо-
собствует развитию организаторских умений и позволяет будущим педагогам 
обрести опыт организации межличностного взаимодействия в системе отно-
шений «студент – педагог – значимый Другой» (в качестве «значимого Друго-
го» выступает коллективный субъект образовательного процесса).

Учитель

Ученический
коллектив 

Родители 

Педагогический 
коллектив 

Администрация 

Ученик  
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Ситуация «Самореализация» предназначена для создания дидактических 
условий, стимулирующих самоактуализацию будущего учителя. Межличност-
ное  взаимодействие осуществлялось  в  системе отношений «педагог  –  сту-
дент – студенческий коллектив». Презентация, являющаяся основой создания 
учебной ситуации самоактуализации, направлена как на внутреннее Я студен-
та, так и на «значимого Другого», положительно воздействует на все струк-
турные компоненты исследуемой способности, стимулирует становление про-
фессиональной идентичности будущего педагога. 

Вторая глава диссертации «Процесс формирования способности буду-
щего педагога к межличностному взаимодействию в профессиональной де-
ятельности посредством учебной ситуации» включает в себя два параграфа. 

В первом параграфе «Модель процесса формирования способности бу-
дущего педагога к межличностному взаимодействию в профессиональной де-
ятельности» представлено описание процесса формирования исследуемой 
способности, состоящего из трех этапов, условно обозначенных нами как мо-
тивационный, деятельностный и этап самоактуализации.

Мотивационный этап. Целью мотивационного этапа модели процесса 
формирования  способности будущего педагога  к межличностному взаимо-
действию в профессиональной деятельности является формирование  эмпа-
тии. Средством организации деятельности студентов на мотивационном этапе 
процесса формирования исследуемой способности является ситуация «Ини-
циация», которая нацелена, прежде всего, на осознание студентами мотивов 
выбора своей будущей специальности, на развитие эмпатии по отношению к 
будущим ученикам. В рамках данной ситуации ведущим методическим при-
емом стала работа с учебным текстом профессиональной направленности.

Деятельностный этап. Целью деятельностного этапа модели процесса 
формирования способности будущего педагога к межличностному взаимодей-
ствию в профессиональной деятельности стало формирование навыков само-
контроля и организаторских умений. На данном этапе средством организации 
деятельности стала ситуация «Интеграция», нацеленная, прежде всего, на фор-
мирование у будущего педагога таких структурных компонентов способности 
будущего педагога к межличностному взаимодействию в профессиональной 
деятельности, как самоконтроль и организаторские умения. Ведущим методи-
ческим приемом, позволившим организовать деятельность по формированию 
самоконтроля и организаторских умений, являющихся компонентами исследу-
емой способности, стала совместная работа студентов в группе над проектом.

Этап самоактуализации. Целью этапа самоактуализации процесса фор-
мирования способности будущего педагога к межличностному взаимодействию 
в профессиональной деятельности стало формирование рефлексии. На дан-
ном этапе средством организации деятельности стала ситуация «Самореали-
зация», нацеленная, прежде всего, на формирование у будущего педагога та-
кого структурного компонента способности будущего педагога к межличност-
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ному взаимодействию в профессиональной деятельности, как рефлексия. Ве-
дущим методическим приемом, позволившим нам организовать деятельность 
студентов по формированию рефлексии в рамках учебной ситуации «Саморе-
ализация», стала разработка презентации.

Второй параграф «Опытно-экспериментальная работа по реализации 
модели процесса формирования способности будущего педагога к межличност-
ному взаимодействию в профессиональной деятельности (на примере занятий 
по иностранному языку)» посвящен описанию формирующего эксперимента.

На начало опытно-экспериментальной работы была проведена диагности-
ка уровня сформированности каждого компонента способности будущего пе-
дагога к межличностному взаимодействию в профессиональной деятельности. 
Каждый этап был нацелен в большей степени на формирование одного из ком-
понентов исследуемой способности. Система средств формирования исследу-
емой способности представлена учебными ситуациями инициации, интегра-
ции и самореализации, нацеленными на формирование структурных компо-
нентов исследуемой способности: эмпатии, организаторских умений, само-
контроля и рефлексии. 

При реализации мотивационного этапа и апробации учебной ситуации 
«Инициация» два студента экспериментальной группы (представители адап-
тивного уровня) были удивлены тем, что предоставленный в качестве задания 
текст был понят и интерпретирован всеми студентами различно. Интерпрета-
ция основного содержания текста (в котором речь шла о профессии учителя) 
разнилась с его трактовкой как «текста о ткачах» или «текста о каком-то вы-
шивальщике» до «творца детских душ». Совместная работа студентов в про-
цессе реализации учебной ситуации «Инициация» позволила им ощутить себя 
полноправными и самостоятельными участниками образовательного процес-
са, способствовала созданию доброжелательной атмосферы, толерантности и 
эмпатии по отношению друг к другу, стимулировала рефлексию будущих пе-
дагогов относительно профессии учителя, ее значимости и ответственности 
каждого учителя за будущее детей, способствовала мотивации к овладению на-
выками педагогической наблюдательности, стремлению к познанию Другого. 

По итогам мотивационного этапа была проведена повторная диагностика 
показателей уровня сформированности структурных компонентов исследуе-
мой способности. Была использована методика И.М. Юсупова «Диагности-
ка уровня эмпатии». Было выявлено, что показатели сформированности эмпа-
тии в экспериментальной группе превзошли показатели контрольной группы.

При реализации деятельностного этапа процесса формирования способ-
ности будущего педагога к межличностному взаимодействию в профессио-
нальной деятельности и в процессе апробации учебной ситуации «Интегра-
ция» студенты экспериментальной группы достаточно быстро определились 
относительно состава групп, смогли реально оценить свои знания и успевае-
мость, возможности имеющейся в наличии техники, собственную занятость. 
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При разработке плана по подготовке проекта и распределении времени на его 
реализацию учитывали как собственный опыт, так и навыки других членов 
группы. Был составлен план, назначены ответственные за подбор материала, 
соответствующего теме проекта.

Более того, все студенты отметили, что при работе в сотрудничестве каж-
дый работал с полной самоотдачей. 

По итогам деятельностного этапа была проведена диагностика сформиро-
ванности навыков самоконтроля и организаторских навыков при помощи ан-
кеты «Умеете ли вы контролировать себя?» и методики выявления коммуни-
кативных и организаторских  склонностей. Согласно результатам проведен-
ной диагностики, показатели сформированности формируемой способности 
в экспериментальных группах превысили показатели в контрольных группах. 
Результаты опытно-экспериментальной работы показали, что учебная ситуа-
ция «Интеграция» обладает мощным потенциалом формирования исследуе-
мой способности и способствует, прежде всего, формированию самоконтро-
ля и организаторских умений. 

На этапе самоактуализации применялась ситуация «Самореализация». В 
качестве примера приведем учебную ситуацию, созданную на занятии по ино-
странному языку, когда студентка (представитель продвинутого уровня сфор-
мированности исследуемой способности) подготовила презентацию о люби-
мом учителе и своей школе. В данной презентации она рассказала о том, что 
решила стать учителем математики, т.к. всегда восхищалась своим школьным 
учителем математики, в частности внимательностью своего учителя по отно-
шению к ученикам, добротой, отзывчивостью, высоким уровнем владения пре-
подаваемым предметом. К тому же, по мнению студентки, в наше время учи-
тель имеет все возможности для того, чтобы стать настоящим «волшебником» 
для ребят начальной и средней школы благодаря современным компьютерным 
технологиям, в частности, пользуясь приобретенными ранее навыками про-
ектной деятельности (в процессе работы над ситуацией «Интеграция»). Пе-
дагогическое наблюдение, беседа, проведенная со студенткой, позволили сде-
лать вывод, что она ориентируется на общечеловеческие ценности, стремится 
к овладению навыками эмоциональной саморегуляции и педагогической на-
блюдательности, ориентирована на то, чтобы заинтересовать учащихся пре-
подаваемой дисциплиной, стремится к самообразованию. 

По итогам третьего этапа была проведена диагностика сформированности 
рефлексии при помощи анкеты А.В. Карпова «Диагностика рефлексивности». 
Согласно результатам проведенной диагностики, показатели сформированно-
сти рефлексии у студентов экспериментальных групп превысили показатели 
сформированности рефлексии у студентов контрольных групп. 

Формирующий эксперимент завершился повторной диагностикой уровней 
сформированности способности будущего педагога к межличностному взаи-
модействию (см. табл.). На начало опытно-экспериментальной работы пред-
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ставителей бытового уровня сформированности исследуемой способности в 
экспериментальной группе не выявлено. В контрольной группе количество 
представителей данного уровня уменьшилось с 10,7% (данные на начало экс-
перимента) до 0% на конец эксперимента.

Распределение студентов по уровням сформированности способности 
к межличностному взаимодействию в профессиональной деятельности

Уровень

Количество студентов, %

на начало эксперимента на конец эксперимента

экспериментальная 
группа

контрольная 
группа

экспериментальная 
группа

контрольная 
группа

Бытовой – 10,7 – –

Адаптивный 28,7 17,9 4,6 3,6

Продвинутый 69 67,8 49,4 71,4

Профессио-
нальный 2,3 3,6 46 25

Количество будущих педагогов с адаптивным уровнем сформированности 
исследуемой способности уменьшилось с 28,7 до 4,6% в экспериментальной 
группе. В контрольной группе количество студентов, имеющих адаптивный 
уровень, также уменьшилось, но незначительно – на 14,3%.

Количество студентов продвинутого уровня сформированности способно-
сти к межличностному взаимодействию в профессиональной деятельности в 
экспериментальной группе составило 69% на начало эксперимента. На конец 
эксперимента было зафиксировано снижение данного показателя на 19,6%. Ко-
личество студентов продвинутого уровня снизилось до 49,4% , что объясня-
ется переходом 20% студентов на более высокий – профессиональный – уро-
вень  сформированности исследуемой  способности. Представители продви-
нутого уровня в контрольной группе на начало опытно-экспериментальной 
работы составляли 67,8%, к концу эксперимента их количество возросло на 
3,6%, составив 71,4%.

Положительная динамика  студентов продвинутого  уровня  эксперимен-
тальной группы значительно превысила показатели контрольной группы. К 
концу опытно-экспериментальной работы 19,6% представителей эксперимен-
тальной группы перешли на более высокий – профессиональный – уровень.

На  начало  опытно-экспериментальной  работы  студентов  эксперимен-
тальной группы с профессиональным уровнем сформированности способно-
сти будущего педагога к межличностному взаимодействию в профессиональ-
ной деятельности было 2,3% , в контрольной группе данный показатель со-
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ставил 3,6%. На конец эксперимента студентов экспериментальной группы, у 
которых способность к межличностному взаимодействию в профессиональ-
ной деятельности сформирована на профессиональном уровне, стало 46%, а 
в контрольной – 25%. 

Согласно проведенному анализу, можно констатировать, что изменения по 
результатам опытно-экспериментальной работы более значительны в экспе-
риментальной группе в сравнении с данными контрольной группы, что под-
тверждает эффективность разработанной в исследовании системы учебных 
ситуаций, направленных на формирование способности будущих педагогов к 
межличностному взаимодействию в профессиональной деятельности, и по-
зволяет сделать вывод об истинности выдвинутой гипотезы.

На основе анализа результатов опытно-экспериментальной работы обо-
снованы принципы эффективной реализации системы учебных ситуаций, на-
целенной на формирование способности будущего педагога к межличностно-
му взаимодействию в профессиональной деятельности. 

Комплексная постановка целей. Потенциал  системы учебных ситуа ций 
по формированию исследуемой способности реализуется более эффек тивно в 
условиях дифференцированного и индивидуального подходов; если на стадии 
конструирования осуществлять целеполагание учебной деятельности студентов 
по работе с системой учебных ситуаций, исходя из основных свойств педаго-
гических целей (осознанность, многоуровневость и достижимость); отбирать 
содержание учебного материала в соответствии с критериями целостности от-
ражения задач формирования всесторонне развитой личности, научной и прак-
тической значимости содержания образования, соответствия сложности содер-
жания учебным возможностям обучаемых, имеющейся учебно-методической 
и материальной базе учебного заведения; использовать потенциал междисци-
плинарных связей, позволяющий разнообразить содержание деятельности сту-
дентов в учебной ситуации.

Организация работы в сотрудничестве. Потенциал системы учебных си-
туаций по формированию исследуемой способности будет реализован наибо-
лее полно при организации работы в сотрудничестве, которая характеризуется: 
позитивным взаимодействием субъектов образовательного процесса, их лич-
ной/коллективной ответственностью за результат совместной деятельности; 
наличием стимулирующего взаимодействия; постоянным совершенствовани-
ем навыков конструктивного межличностного взаимодействия.

Педагогическая направленность образовательного процесса мотивирует 
будущего педагога к осуществлению межличностного взаимодействия в про-
фессиональной деятельности посредством осознания субъектами образова-
тельного процесса задач, поставленных учебной ситуацией; задает «единона-
правленность» векторов межличностного взаимодействия; способствует ста-
новлению профессиональной идентификации будущих педагогов.
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Принцип диалогичности обеспечивает постоянную связь между субъекта-
ми образовательного процесса; принятие и апробацию их опыта взаимодей-
ствия с личностных позиций; способствует налаживанию продуктивного меж-
личностного взаимодействия при решении конкретных задач в условиях учеб-
ной ситуации, направленной на формирование способности будущего педа-
гога к межличностному взаимодействию в профессиональной деятельности. 

 В заключении диссертации сформулированы выводы о том, что способ-
ность будущего педагога к межличностному взаимодействию в профессио-
нальной деятельности представляет собой проявление личностной компетент-
ности специалиста сферы образования, которая реализуется в привлечении 
своих личностных качеств для установления педагогически целесо образных 
контактов со всеми участниками образовательного процесса. В процессе ис-
следования уточнено понятие личностной компетентности педагога, дополне-
но знание о структуре способности педагога к межличностному взаимодей-
ствию в профессиональной деятельности, разработаны модель процесса фор-
мирования исследуемой способности и система учебных ситуаций, оказыва-
ющих избирательное воздействие на формирование компонентов способно-
сти будущего педагога к межличностному взаимодействию в профессиональ-
ной деятельности. Представлен комплекс диагностических методик, направ-
ленных на выявление уровня сформированности компонентов способности 
будущего педагога к межличностному взаимодействию в профессиональной 
деятельности, апробирована система учебных ситуаций, нацеленных на фор-
мирование исследуемой способности, выявлены и дополнены принципы ее 
эффективной реализации.

Перспективы исследования. Проведенное исследование не исчерпывает 
всего круга вопросов, связанных с научным обоснованием процесса форми-
рования способности будущего педагога к межличностному взаимодействию 
в профессиональной деятельности. Требуют специального изучения условия 
переноса исследуемой способности в ситуацию реальной педагогической де-
ятельности и обоснование на этой основе её системообразующих признаков.
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