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Невозможно представить развитие человека, само существование 

индивида как личности, его связь с обществом вне общения с другими людьми. 

Общение играет огромную роль в жизни общества. Без него немыслимы 

процесс воспитания, формирования, развития личности, межличностные 

контакты, а также управление, научная работа и иная деятельность во всех 

сферах, где необходимы передача, усвоение информации и обмен ею. Общение 

- основная форма человеческого бытия, извечное и непременное свойство 

человека, а культура общения составляет неотъемлемую часть его духовной 

культуры. Количество людей, не умеющих общаться, с каждым годом 

увеличивается.

Особенно остро этот вопрос встает в высшей школе, где обучаютя уже 

сформированные личности, которые ищут свой жизненный путь, который во 

многом может определиться руководителем (преподавателем). Особенно плохо, 

когда преподаватель лишен способности к нормальному общению. Ведь 

руководство относится к числу важнейших факторов социально

психологического общения и может одновременно рассматриваться как 

специфический способ социального контроля, организации и мобилизации 

групповой, коллективной и массовой деятельности во всей многообразной 

системе социальных отношений.

Сущность и структура педагогического общения, а также связанная с 

ними продуктивность - один из актуальнейших вопросов педагогической науки 

и практики.

Система - это совокупность множества взаимосвязанных элементов, 

образующих определенную целостность. Она обязательно предполагает 

взаимодействие элементов.



1. ФУНКЦИИ ОБЩЕНИЯ. Общение представляет собой процесс, в 

котором могут быть выделены следующие его стороны, или функции: 

-коммуникация (обмен информацией);

-интеракция (обмен действиями);

-социальная перцепция (восприятие людьми друг друга).

Функции общения дают представление о том, что конкретно происходит 

в процессе общения между людьми. Коммуникативная сторона общения 

отражает процессы обмена информацией между общающимися людьми. При 

этом отдельный акт передачи информации от одного партнёра другому и её 

приёма называется коммуникативным актом.

В зависимости от разных критериев классификации коммуникативных 

актов выделяют следующие типы:

по содержанию: производственные, практически-бытовые,

межличностно-семейные, научно-теоретические;

по форме контактирования: прямые, опосредованные. Например, 

переписка является опосредованной формой контактирования коммуникантов, 

а личная беседа - прямой формой контактирования;

-по типу связи: однонаправленные, двунаправленные;

-по степени взаимосоответствия коммуникантов: высокая,

удовлетворительная, незначительная, неудовлетворительная, отрицательная;

- по результатам: от негативного через нулевой к позитивному. 

Интеракция помимо обмена информацией предполагает также обмен 

определёнными действиями между партнёрами по общению. В процессах 

восприятия друг друга партнёрами по общению (перцептивная сторона 

общения) фиксируются отношение людей друг к другу, их взаимное влияние 

друг на друга, их сопереживание и взаимопонимание.

Из рассмотренного можно сделать вывод: элементарной функцией 

общения является достижение взаимопонимания, причём для начала на самом 

внешнем, предварительном, формальном уровне.



2. СТАДИИ ОБЩЕНИЯ. Следующим узловым моментом любого 

общения является знание стадий общения.

Первая стадия - ориентировка в окружающих условиях. Выбор места 

встречи, расположения людей, дистанции взаимодействия - пространственная 

ориентировка. Не менее важна ориентировка во времени (когда назначить 

общение, сколько времени выделить на общение) и социальная ориентировка 

(каковы взгляды и ценности участников общения, какую психологическую 

дистанцию занять при общении, каковы могут быть цели общения).

Вторая стадия - привлечение внимания собеседников.

Третья стадия - поиск совместимости собеседников по объёму общения 

(кто и сколько говорит), по темпам общения (частота слов, быстрота смены тем, 

мыслей, образов), по настроению, по позициям и дистанциям общения.

Преподаватель должен владеть приемами, позволяющими поставить 

разнообразные коммуникативные задачи, из которых самые главные - создание 

условий психологической безопасности в общении и реализация внутренних 

резервов партнера по общению, а также приемами, которые способствуют 

достижению высокого уровня общения. К ним относятся:

- умение понять позицию другого в общении, проявить интерес к его 

личности, ориентация на развитие личности студента;

- способность истолковывать и читать его внутреннее состояние по 

нюансам поведения, владение средствами невербального общения (мимика, 

жесты);

- умение встать на точку зрения студента и создать атмосферу доверия в 

общении с другим человеком;

- владение приемами риторики;

использование организующих воздействий по сравнению с 

оценивающими и особенно дисциплинирующими;

- преобладание демократического стиля в процессе преподавания, умение 

с юмором отнестись к отдельным аспектам педагогической ситуации.



Напряженность прежней стадии сменяется расслабленностью. На этой 

фазе путём выжидания и маневрирования идёт поиск согласия. Это 

подготовительные стадии.

На четвёртой стадии идёт обмен и оценка фактов, идёт поиск общей, 

совпадающей точки зрения, обнаружение приемлемой для обеих сторон темы 

общения. Пробуждается взаимный интерес. Идёт демонстрация ожидаемых 

собеседником черт личности, своих привычек, мнений, настроений.

На пятой стадии возникает проблемная ситуация, конфликт, 

столкновение мнений. У собеседников появляется желание решения. Это в 

высшей степени творческое взаимодействие, поиск нового взгляда, решения, не 

существующего ни у одного из собеседников.

На шестой стадии собеседники принимают решение на основе 

разработок пятой стадии. Намечается совместный план реализации найденного 

решения, происходит фиксация результата общения, собеседники выходят из 

контакта.

Таким образом, зная стадии общения, преподаватель может 

прогнозировать результаты взаимодействия.

3. СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ. В процессе взаимодействия преподаватель 

получает от студента обратную связь, и сам дает её. Какими средствами 

общения он пользуется? Субъект общения может просто сказать о своей 

реакции, о своем впечатлении или чувстве. Общение, когда люди 

обмениваются информацией с помощью слов, называется вербальным. 

Вербальная коммуникация в качестве знаковой системы использует 

человеческую речь. Речь является самым универсальным средством 

коммуникации, поскольку при передаче информации с ее помощью менее всего 

теряется смысл общения. Благодаря ей осуществляется кодирование и 

декодирование информации. Поэтому коммуникативный процесс оказывается 

не полным, если происходит отвлечение от невербальных его средств.

Довольно часто в общении используются и другие средства, которые 

передают нашему партнеру по общению определенную информацию, наше



переживание или впечатление иногда более ярко, чем слова. В наибольшей 

степени это относится именно к эмоциям и переживаниям.

Таким образом, чтобы получить наиболее полную информацию о 

состоянии студента, необходимо обращать внимание на невербальные 

составляющие его поведения в процессе взаимодействия. Наблюдая, 

преподаватель смотрит на студента и слушает его, отмечая интонацию, 

выражение лица, жесты.

4. ВИДЫ ОБЩЕНИЯ. При изучении любого объекта проводят его 

классификацию. Классифицируют и общение. Вот одна из наиболее принятых 

схем.

1. По положению коммуникантов в пространстве и времени различают 

общение контактное и дистантное.

Контактное общение имеет опору на ситуацию, жестово-мимическое и 

интонационные сигналы. К видам дистантного общения относят все те, где 

коммуниканты разделены пространством и временем.

2. По наличию или отсутствию какого - либо опосредующего «аппарата» 

различают общение непосредственное и опосредованное.

Понятие непосредственного общения, связанного с контактным, очевидно

- это обычный разговор, беседа, доклад и т.д.

К видам опосредованного общения относится и телефонный разговор, и 

письмо, и передача информации по радио, телевидению, через книгу.

3. С точки зрения формы существования языка различают общение 

устное и письменное.

Текст устный или письменный имеет свои особенности. Устное общение, 

как правило, связывается с признаками контактности и непосредственности, а 

письменное - с признаками дистантности и опосредованности.

4. С точки зрения переменной ~ постоянной позиции я - говорящего и ты

- слушающего различают общение диалогическое и монологическое.

5. С точки зрения количества участников общение: межличностное и 

массовое.



Количественные отношения «I - I» и «I - несколько» приводят к 

межличностной коммуникации, отношение «I - много» - к массовой 

коммуникации. Массовое общение - это и публичное выступление, лекция, 

доклад и т.д. Массовая коммуникация требует внимания к правилам, нормам 

лексического и грамматического выбора при организации текста как ясного, 

доходчивого, логичного, краткого, выразительного, воздействующего.

6. С точки зрения обстановки общения и взаимоотношений общающихся 

различают частное и официальное.

В отличие от частного, официальное общение ограничено строгими 

правилами взаимного поведения и отношений коммуникантов как 

представителей организации, группы, поэтому текст официального общения 

содержит немало клишированных, стереотипных компонентов.

5. СТИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ. Педагогическое общение - 

это особенное общение, специфика которого обусловлена различными 

социально-ролевыми и функциональными позициями субъектов этого общения. 

Преподаватель в процессе педагогического общения осуществляет свои 

социально-ролевые и функциональные обязанности по руководству процессом 

обучения и воспитания. От того, каковы стилевые особенности этого общения и 

руководства, в существенной мере зависит эффективность процессов обучения 

и воспитания, особенности развития и формирования межличностных 

отношений в учебной группе.

В 1938 году немецким психологом Куртом Левиным была введена 

классификация стилей руководства, которая используется и в наши дни.

1. Авторитарный.

2. Демократический.

3. Попустительский.

6. ПОЗИЦИИ В ОБЩЕНИИ. Создавая атмосферу взаимодействия со 

студентомм, необходимо учитывать возможность разных позиций в процессе 

общения. Позиция в общении определяется общим отношением субъекта 

общения к своему партнеру и может проявляться самыми различными



способами. Наиболее благоприятную атмосферу общения создает позиция 

равноправного партнера, которая характерна для личностно-ориентированного 

образования. Если педагог в общении со студентом занимает позицию 

равноправного партнера, он обеспечивает взаимное доверие и создает хорошие 

условия для обсуждения любой проблемы.

Невозможно абсолютное равенство студента и преподавателя, но 

возможна равноценность. Поскольку они оба равноценны, они могут занимать 

в общении позиции равноправных партнеров. Это люди, их различает лишь 

объем личного опыта, знаний, уровень развития. Именно с этой точки зрения 

педагог равноценен студенту, хотя и не равен ему по уровню развития.

Общение, в котором оба партнера занимают равноправную позицию, 

называется партнерским.

Во взаимодействии со студентом преподаватель не только принимает от 

него информацию о его настроениях, переживаниях, уровне понимания, но и 

дает ему «обратную связь» о собственной включенности в процессе общения.

Плодотворное педагогическое общение ставит одной из своих целей 

задачу повышения уровня межличностных отношений в реальном коллективе 

учащихся. По данным исследований, наиболее привлекательные качества, 

определяющие межличностные отношения и взаимные симпатии учащихся, - 

отзывчивость, доброжелательность, искренность, верность слову, а также ряд 

качеств, связанных с волевой сферой личности. Педагог может и должен 

опираться в своей работе на имеющуюся систему положительных ценностей 

учащихся, формируя партнерскую позицию в общении.

Заключение
Подводя итоги, можно отметить, что общение играет исключительную 

роль в любой деятельности человека, в становлении личности, в решении 

практических и теоретических задач, возникающих в обществе. Чем полнее и 

обобщеннее будет сформировано умение общаться, тем качественнее будет 

система образования, тем легче будет происходит взаимосвязь между 

студентом и преподавателем.


