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К истории вопроса 

Педагогика общения является новой от-

раслью научного знания, стоящей на стыке 

социальной психологии и гуманистической 

педагогики. Ее возникновение обусловлено 

логикой развития мировой психолого-педа-

гогической мысли. Гуманистическая педа-

гогика занимается научным обоснованием 

воспитательно-образовательных систем и 

технологий, в которых высшей ценностью 

выступает личность студента в ВУЗах. 

Классическое наследие Коменского, Руссо, 

Ушинского, Толстого, характеризуется по-

следовательной гуманистической направ-

ленностью педагогической стратегии и так-

тики. Однако с конца 20-х годов процесс 

развития гуманистической педагогики 

начинает тормозиться, реанимируется тота-

литаризм, свойственный дореволюционной 

школе [11]. «Железный занавес», изоляция 

от зарубежной теории и практики привели 

к дефициту научной информации, обедне-

нию педагогических технологий. В 70-х го-

дах появился ряд публикаций, посвящен-

ных психологическим исследованиям фе-

номена педагогического общения [2, 3, 13]. 

Лишь со второй половины 80-х годов, с 

началом демократического переустройства 

нашего общества, педагогическое свободо-

мыслие обретает реальные контуры. Выра-

жением организованного протеста творче-

ски работающих преподавателей против за-

силья обездушенной административно-ко-

мандной педагогики явилось новаторское 

движение и педагогика сотрудничества об-

рела поддержку. Сердцевиной этой концеп-

ции стало равнопартнерство и человеч-

ность педагогического общения, построе-

ния учебно-воспитательного процесса в 

ВУЗах. Предложенный педагогами-новато-

рами термин «педагогика сотрудничества» 

обрел широкую популярность [1]. Понятие 

«педагогика общения»  непривычно, не-

традиционно [14]. Однако именно оно поз-

воляет более многосторонне охарактеризо-



И С Т О Р И Ч Е С К И Й  О Ч Е Р К  

147 

вать учебно-воспитательное взаимодей-

ствие, его структуру, функции. Близкими к 

нему в зарубежной науке являются понятия 

«кооперативной педагогики», «группизма», 

«коммуникативной педагогики», «педаго-

гики диалога». 

Кооперативное обучение создает дух 

творческого поиска. Преподаватель высту-

пает организатором, координатором и 

участником деятельности учащихся [7]. Ос-

новная форма работы, согласно этому 

направлению, групповая в небольших по 

численности свободных объединениях. Ли-

дерами кооперативной педагогики явились 

Д. Коллер, Д. Кролл. В 70-х годах приоб-

рела популярность монография Ж. Ферри 

«Практика работы в группе», в которой рас-

крывается технология организации учеб-

ного процесса в малых группах [12]. Гума-

низация в высшей школе в значительной 

мере связана с изучением и адекватной 

оценкой мирового опыта приобщения мо-

лодежи к общечеловеческим ценностям. 

Весьма существенна при этом роль инте-

грации педагогики с науками о человеке, 

его деятельности и общении [9]. 

Общение как психолого-педагогическое по-

нятие 

Изначально общение является базовой 

категорией социальной психологии. Оно 

определяется как взаимодействие двух или 

более людей, заключающееся в обмене по-

знавательной, эмоционально-оценочной 

информацией. Общение включается в прак-

тическое взаимодействие-учение, труд, 

обеспечивая его планирование, реализацию 

и контроль.  

С конца 60-х годов на стыке социальной 

и педагогической психологии появилось 

понятие «педагогическое общение» [3, 9]. В 

целостном процессе педагогического обще-

ния впервые были выделены дидактиче-

ский и коммуникативный аспекты. Процесс 

педагогического общения имеет внутрен-

нюю и внешнюю стороны. Психология со-

средоточивает внимание на первой, а педа-

гогика на второй. Педагогическую теорию 

и практику интересуют и психические про-

цессы, происходящие между преподавате-

лем и учащимся, и способы управления 

ими.  

Педагогической науке свойственна зна-

чительно более широкая интерпретация 

учебно-воспитательного взаимодействия, 

выходящая далеко за психологические 

рамки. Она призвана разрабатывать такие 

важные её аспекты, как нравственно-этиче-

ский, эстетический, технологический [9]. 

Отталкиваясь от психологического опреде-

ления общения «как информационного и 

предметного взаимодействия» в целостном 

процессе педагогического общения, можно 

выделить коммуникативный и предметный 

аспекты. Они органически взаимосвязаны. 

Предметное взаимодействие порождает 

коммуникативное. Последнее в свою оче-

редь обеспечивает продуктивность пер-

вого. Примером предметной деятельности 

могут быть разговоры с воспитанниками по 

душам, с «глазу на глаз». Доверительное 

общение позволяет обмениваться личност-

ными духовными ценностями. Студенты и 

учащиеся испытывают дефицит именно та-

кого общения [9]. 

Предметное взаимодействие является 

более разработанным в теоретическом и 

практическом плане. Коммуникативному 

взаимодействию в педагогике все еще не 

уделяется должного внимания. Педагогиче-

ское общение  широкое понятие, включа-

ющее все многообразие коммуникаций пе-

дагога не только с учащимися, но и с колле-

гами, администрацией. Предметное дидак-

тическое взаимодействие ориентировано у 

учащихся на формирование системы зна-

ний, умений, навыков. Содержание комму-

никативного взаимодействия составляет 

обмен мыслями, взглядами, интересами, 

чувствами, настроениями в связи с пред-

метным взаимодействием. В предметное 

взаимодействие преподаватель и учащийся 

могут вступать на занятии, при подготовке 

к конференциям, работе в студенческом 

научном обществе. Однако педагогический 

эффект этого взаимодействия обусловлен 

не только характером и способом организа-

ции ведущей деятельности – познаватель-

ной, художественной, трудовой, но и ком-

муникативным взаимодействием воспита-

теля с воспитанниками. 

Доминирующими функциями коммуни-

кативного взаимодействия являются воспи-

тательные [4, 5]. Наглядным показателем 
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успешного коммуникативного взаимодей-

ствия преподавателя и учащегося является 

благоприятный морально- психологиче-

ский климат в аудитории. Его признаками 

являются: 

 атмосфера творческого поиска, эмоцио-

нально-познавательная активность каж-

дого учащегося; 

 дух сотрудничества и взаимопомощи; 

 культура общения; 

 взаимная удовлетворенность общением 

преподавателя и учащегося. 

Ведущими функциями коммуникатив-

ного взаимодействия являются: 

 cогласование и координирование пред-

метной деятельности преподавателя и 

студента, стимулирование их мотива-

ции, интеллектуального, эмоциональ-

ного и волевого развития; 

 создание отношений совместимости, 

взаимопонимания, 

 сопереживания; 

 формирование культуры общения уча-

щихся. 

Индикаторами культуры коммуникатив-

ного взаимодействия выступают: 

 адекватность реакций студентов на педа-

гогические действия и поступки учи-

теля, синхронность совместной деятель-

ности; 

 эмоционально-познавательная актив-

ность, атмосфера творческого поиска и 

сотрудничества; 

 соблюдение нравственно-этикетных 

норм в деловом и межличностном обще-

нии преподавателя и студента. 

Представляет теоретический и практиче-

ский интерес структура процесса управле-

ния общением [3]: 

 конкретизация спланированной системы 

предстоящего общения; 

 уточнение условий и структуры предсто-

ящего общения; 

 осуществление начальной стадии непо-

средственного общения; 

 управление инициативой в системе 

начавшегося общения. 

Генерализующим компонентом педаго-

гического общения выступает профессио-

нальная мораль, основанная на принципах 

гуманизма, уважения достоинства каждого 

учащегося, соблюдении педагогического 

такта [9]. 

Характер коммуникативного взаимодей-

ствия детерминирован используемыми пре-

подавателем технологиями. Обычно в ком-

плексе применяют психологические и педа-

гогические средства. 

Успех общения обусловлен профессио-

нальным владением лингвистическими, па-

ралингвистическими средствами, механиз-

мами психологического воздействия, мно-

гообразием воспитательных средств, прие-

мов, методов и форм работы (беседы, дис-

куссии, работа в студенческом научном 

кружке, организация конференций). 

Коммуникативная компетентность пре-

подавателя 

Нужно дифференцировать не совпадаю-

щие по содержанию понятия: компетенция 

и компетентность. Педагогическая компе-

тенция (от лат. соmpetentia – принадлеж-

ность по праву) – круг вопросов, решение 

которых входит в его обязанности. Педаго-

гическая компетентность отражает уровень 

владения необходимыми знаниями и уме-

ниями. 

Коммуникативная компетентность явля-

ется сердцевиной профессионализма пре-

подавателя. Она имеет сложную структуру, 

складываясь из определенной системы 

научных знаний и практических умений. 

Главную роль в решении коммуникатив-

ных задач играет развитый социальный ин-

теллект. Коммуникативный – склонный, 

способный к установлению контактов, свя-

зей. 

Особенностями социального интеллекта 

являются: 

 социальная направленность, готовность 

к сотрудничеству, личная заинтересо-

ванность в благе других; 

 социальная самоэффективность при ре-

шении межличностных проблем; 

 интерес и личное сострадание к людям; 

 определённое ценностное отношение к 

себе и другим. 

В учебно-воспитательном общении, как 

педагогической категории, можно выде-

лить следующие блоки: 

 социально-психологический; 

 нравственно-этический; 

 эстетический; 

 технологический. 
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К социально-психологическому блоку 

относятся умения располагать учащихся к 

общению, производить благоприятное впе-

чатление, понимать своеобразие личности 

каждого студента [6, 7, 10]. В структуру 

нравственно-этического блока входят уме-

ния строить общение на гуманной, демо-

кратической основе, руководствоваться 

принципами и правилами профессиональ-

ной этики и этикета, инициировать благо-

приятный нравственный климат общения. 

Эстетический блок включает умения: при-

общать учащихся к высокой культуре об-

щения, быть артистичным, выразительным, 

активизировать эмоциональный тонус уча-

щихся, приобщать к высокой культуре об-

щения. 

В структуру технологического блока 

входят умения: использовать учебно-вос-

питательные средства, методы, приёмы, 

многообразие форм взаимодействия, выби-

рать оптимальный стиль руководства обще-

нием, соблюдать педагогический такт. 

Специфическим личностным качеством 

преподавателя является педагогическая 

коммуникабельность. 

К её ведущим признакам можно отнести 

следующие: 

 потребность в общении со студентами; 

 положительная эмоциональная тональ-

ность; 

 понимание учащихся, способность уста-

навливать индивидуальные и групповые 

контакты; 

 разрешение межличностных противоре-

чий; 

 гуманизм и демократизм общения; 

 эстетика общения. 

Таким образом, педагогика общения как 

инновационное направление, построенное 

на интеграции данных социальной психо-

логии и педагогики, позволяет не только 

глубже и многосторонней воспринимать 

коммуникативные проблемы, но и эффек-

тивно решать их в практической деятельно-

сти преподавателя. 
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