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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
В ВЫСШЕМ ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 
В.В. Цыбулько, Е.Ю. Бертош 

Минск, Военная академия Республики Беларусь 
 
Трудно переоценить значение и роль преподавателей высших воен-

ных учебных заведений в решении задач по формированию профессиональ-
ных и нравственных качеств у курсантов в ходе проведения ими учебных 
занятий. Именно от их усилий и знаний, педагогического мастерства, актив-
ной, жизненной позиции в решающей степени зависит успех в подготовке 
качественного специалиста.  

Курсанты внимательно следят за действиями педагога, перенимают у 
него приёмы работы, зачастую и манеру поведения. Опыт показывает, что 
именно преподаватели воплощают собой в сознании курсантов образец для 
подражания, служат эталоном поведения, интеллектуального развития, доб-
росовестного выполнения служебного долга. Исходя из этого успешное ре-
шение задач обучения возможно только при тесном взаимодействии и со-
трудничестве педагога и обучающегося. 

Педагогическое взаимодействие – это основа педагогического общения, 
которое в современной образовательной деятельности реализуется  
в виде педагогического диалога, для которого важно контактное взаимодей-
ствие. Говоря о диалоге, следует отметить, что это контакт, имеющий особое 
положение в объединении педагога и обучающихся, который характеризуется 
взаимопониманием, сопереживанием и готовностью к взаимодействию.  

В целом педагогическое сотрудничество в образовательном процессе 
представляет собой разветвленную сеть взаимодействий и взаимоотноше-
ний по следующим четырем направлениям: педагог – обучающийся; обуча-
ющийся – обучающийся в парах, тройках; общегрупповое взаимодействие, 
обучающийся во временно созданном учебном коллективе или в учебной 
группе; педагог – педагогический коллектив. Важнейшее место в системе 
сотрудничества занимают отношения «педагог – обучающийся». 
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Традиционное обучение основано на том, что педагог является субъектом, 
а обучающейся – объектом педагогического процесса. А педагогика взаимо-
действия и сотрудничества представляет обучающегося как субъекта. Ис-
ходя из этого подхода следует, что два субъекта должны взаимодействовать, 
быть партнерами, сотоварищами, представляя собой содружество более 
старшего и опытного с менее опытным, менее подготовленным. 

Необходимо отметить, что сотрудничество и взаимодействие прини-
мает различные формы, такие как соучастие, содружество, сотворчество, со-
переживание и соуправление. В зависимости от учебной дисциплины и ме-
тодических требований может меняться подход к сотрудничеству между пе-
дагогом и обучающимся. Среди основных идей педагогики сотрудничества 
можно выделить такие как учение без принуждения, опережение, свобода 
выбора, совместная деятельность учителей и учеников, обучение в зоне бли-
жайшего развития, развитие творческих способностей и самоуважение. Пе-
дагоги и обучающиеся рассматриваются в образовательном и воспитатель-
ном процессе педагогики сотрудничества как равноправные партнеры. Со-
трудничество педагога и обучающегося можно охарактеризовать как сов-
местную деятельность в процессе образования, направленную на освоение 
знаний, умение обучающихся и повышение их мотивации к обучению. Бла-
годаря взаимопониманию в педагогическом процессе начинают развиваться 
самоуправление, равноправие личностных позиций всех участников. 

Педагогическое сотрудничество состоит из трех этапов:  
первый – постановка целей сотрудничества. Первый (подготовитель-

ный) этап, как правило, осуществляется в двух направлениях: первое 
направление – это деятельность педагога, направленная на формирование 
условий для педагогического сотрудничества с обучающимися; второе 
направление предполагает личную подготовку преподавателя для эффек-
тивного педагогического сотрудничества с обучающимися; 

второй – вовлечение в действие. На втором этапе педагогического со-
трудничества основной задачей педагога является установление прямого кон-
такта со слушателями. Одним из основных педагогических условий является 
организация совместной деятельности на основе принципов педагогического 
сотрудничества (активность участников, их творческая позиция, партнерские 
отношения и наличие обратной связи). В ходе педагогического сотрудниче-
ства обучающиеся приобретают знания и навыки по педагогическому обще-
нию, повышают уровень своего развития, свой общий культурный потенциал; 

третий – координация образовательной деятельности. Третий этап пе-
дагогического сотрудничества характеризуется диалогом. При этом во всех 
образовательных мероприятиях присутствует взаимное доверие, привет-
ствуется и поддерживается творчество, присутствует стремление к актив-
ному обучению. Участники процесса имеют возможность согласованно ра-
ботать вместе. Это является ключевым фактором повышения эффективно-
сти образовательного процесса в высших учебных заведениях. 
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В ходе педагогического сотрудничества курсанты выполняют следу-
ющие основные функции: конструктивные (обсуждение и объяснение со-
держания материала, его реализация), организации (организация совмест-
ных действий, взаимный интерес), коммуникативно-стимулирующие (соче-
тание разных форм обучения и познавательной деятельности), эмоцио-
нально-регулируемый (доверительное общение), контроль и оценка (орга-
низация взаимного контроля) [1]. 

Оценивая состояние педагогического сотрудничества преподавателей 
и курсантов следует, установить влияние личностных особенностей на 
предрасположенность к сотрудничеству, на степень усвоения полученного 
материала, уровень сформированности навыков и умений общения, взаимо-
действия, взаимопонимания и взаимопомощи. 

Таким образом, рассматривая общение как форму сотрудничества или 
взаимодействия субъектов образовательного процесса, необходимо отметить: 
взаимодействие – это взаимная, то есть обоюдная, касающаяся обеих сторон 
связь явлений; умение преподавателя строить свои взаимоотношения с кол-
лективом курсантов как единым целым, умение искать и находить основания 
для гармонизации индивидуальных и коллективных интересов, имеет особое 
значение. Идеальная ситуация – общение преподавателя с коллективом, не вы-
пуская из поля зрения ни одного своего курсанта; общение необходимо рас-
сматривать как двусторонний процесс, в котором все курсанты – полноправ-
ные партнеры. Контакты с обучающимися нужно налаживать постоянно, 
иначе невозможно преодолеть психологию приспособленчества, безразличия 
у курсантов; педагогическое общение, учебно-педагогическая деятельность, 
являясь объектом воздействия множества внешних и внутренних факторов, за-
ключают в себе большое количество сложных противоречивых моментов, за-
труднений. Преодоление этих затруднений требует от участников взаимодей-
ствия осознания и коррекции вызвавших их причин в процессе самостоятель-
ной работы или в специальных тренингах [2]. 

В завершении следует отметить, что для того, чтобы сотрудничество 
между педагогом и обучающемся состоялось, очень важно наличие положи-
тельных эмоций и отношений в деятельности как одного, так и другого. Ко-
гда обучающийся заинтересован, то тогда передача опыта и знаний от педа-
гога будет, проходит более плодотворно. Он будет учиться самостоятельно, 
принимать решения под руководством опытного наставника и, конечно же, 
двигаться вперед в приобретении необходимых ему знаний и умений. 
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