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таких важных вопросов, которые связаны с обучаемостью и воспи-

туемостью детей и включают в себя степень восприимчивости, 

педагогических воздействий, а также динамику формирования тех 

или иных личностных качеств.  

Таким образом, только глубокое изучение и знание особенно-

стей развития каждого ребенка создает условие для успешного 

учета этих особенностей в процессе обучения и воспитания. 
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Педагогическое общение ‒ специфическое межличност-
ное взаимодействие педагога и учащегося, опосредующее 

усвоение знаний и становление личности в учебно-

воспитательном  
процессе. Педагогическое общение является основной фор-

мой осуществления педагогического процесса. Его продук-

тивность определяется, прежде всего, целями и ценностями 

общения, которые должны быть приняты всеми субъектами 
педагогического процесса в качестве императива их индиви-

дуального поведения.  

Основная цель педагогического общения состоит как в 
передаче общественного и профессионального опыта 

(знаний, умений, навыков) от педагога учащимся, так и в 
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обмене личностными смыслами, связанными с изучаемы-

ми объектами и жизнью в целом. В общении происходит 

становление (т.е. возникновение новых свойств и качеств) 
индивидуальности как учащихся, так и педагогов. 

Эффективность педагогического общения в немалой 

степени определяется личностными качествами учителя. 
Среди них можно выделить четыре группы:  

 показатели коммуникативного плана;  

 показатели индивидуально-личностного плана;  

 показатели общего социально-психологического 

плана;  

 показатели морально-этического плана. 

Среди показателей личностного плана наибольшее зна-

чение имеют коммуникативные склонности, способности, 
знания, умения, навыки общения и др. Безусловно, на ре-

зультативность педагогического общения оказывают вли-

яние такие показатели индивидуально-личностного плана, 
как интересы, склонности, уровень подготовленности, 

привычки учителя и ученика. 

В некоторых исследованиях отмечается связь эффек-
тивного познания личности учащегося с индивидуально-

психологическими особенностями педагога, например та-

кими, как интроверсия, экстраверсия, эмоциональная ста-

бильность. Исследования показали, что в целом педагоги 
интровертированного типа более полно и адекватно отра-

жают личность учащегося по сравнению с педагогами-

экстравертами. Исследования А.А. Реан обнаружили ин-
тересную особенность: те педагоги, которые не связывают 

свое профессиональное совершенствование с развитием 

самоуверенности (а, напротив, приближаясь к своему иде-

алу профессионализма, стремятся стать менее самоуве-
ренными), дают более позитивную оценку личности уча-

щегося. И наоборот, чем более педагог связывает свое 

профессиональное самосовершенствование с повышением 
самоуверенности, тем чаще он дает в целом негативные 
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оценки личности учащегося. 

В психолого-педагогической литературе указывается 

ряд и других качеств личности педагога, важных для об-
щения. Среди них можно назвать следующие:  

 прямой и лучистый взгляд, голос, богатый в темб-

ровом отношении;  

 импровизационный ум;  

 эмпатия (способность поставить себя на место 

другого);  

 доброжелательность;  

 аутентичность (умение быть собой);  

 инициативность в общении;  

 непосредственность;  

 стремление к самопознанию.  

Одним из важных качеств педагога является умение 

организовывать длительное и эффективное взаимодей-

ствие с учащимися. Данное умение обычно связывают с 

коммуникативными способностями педагога. Владение 
профессионально-педагогическим общением ‒ важнейшее 

требование к личности педагога в том ее аспекте, который 

касается межличностных взаимоотношений.  
Прежде всего, заметим, что коммуникативные способно-

сти, проявляющиеся в педагогическом общении, ‒ это спо-

собности к общению, специфическим образом выступающие 
в сфере педагогического взаимодействия, связанного с обу-

чением и воспитанием детей. Из этого можно сделать, по 

меньшей мере, два полезных вывода: 

1. Разговор о способностях к педагогическому общению не 
может вестись независимо от обсуждения общих коммуника-

тивных способностей, проявляемых во всех сферах человече-

ского общения. 
2. Когда речь идет о способностях к педагогическому 

общению, то ограничиваться разговорами об общих ком-

муникативных способностях нельзя. Во-первых, далеко не 
все коммуникативные способности человека проявляют 
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себя одинаковым образом и в одинаковой мере необходи-

мы педагогу. Во-вторых, есть ряд специальных коммуни-

кативных умений и навыков, которыми должен владеть 
педагог и которые, может быть в меньшей степени, необ-

ходимы представителям других профессий. В частности, 

познание человеком других людей, познание самого себя, 
правильное восприятие и оценивание ситуаций общения, 

умение правильно вести себя по отношению к людям, 

действия, предпринимаемые человеком в отношении са-

мого себя. 
Исходя из трех сторон общения (коммуникативной, 

перцептивной и интерактивной) можно выделить три 

группы базовых коммуникативных умений педагога. 
Умения межличностной коммуникации:  

 умение передавать учебную информацию;  

 умение пользоваться вербальными и невербаль-

ными средствами передачи информации;  

 умение организовывать и поддерживать педагоги-

ческий диалог;  

 умение активно слушать ученика.  

умения восприятия и понимания друг друга: 

 умение ориентироваться в коммуникативной ситу-

ации педагогического взаимодействия.  

Умение распознавать скрытые мотивы и психологиче-

ские защиты учащегося;  

 умение понимать эмоциональное состояние уча-

щегося и др. 

Умения межличностного взаимодействия.  

Вышеперечисленные и другие коммуникативные уме-
ния могут быть сформированы на интуитивном, житей-

ском и сознательном уровнях. Кроме того, в каждом из 

них можно выделить низкий, средний и высокий подуров-

ни. 
Познание человека человекам включает общую оценку 

человека как личности, которая обычно складывается на 



268 

 

основе первого впечатления о нем, оценку отдельных черт 

его личности, мотивов и намерений, оценку связи внешне 

наблюдаемого поведения с внутренним миром человека; 
умение «читать» позы, жесты, мимику, пантомимику. 

Познание человеком самого себя предполагает оценку 

своих знаний и своих способностей, оценку своего харак-
тера и других черт личности, оценку того, как человек 

воспринимается со стороны и выглядит в глазах окружа-

ющих. 

Умение правильно оценить ситуацию общения ‒ это 
способность наблюдать за обстановкой, выбирать наибо-

лее информативные ее признаки и обращать на них вни-

мание; правильно воспринимать и оценивать социальный 
и психологический смысл возникшей ситуации. 

Связанные с этим коммуникативные способности вклю-

чают:  

 умение вступать в контакт с незнакомыми людьми;  

 умение предупреждать возникновение и своевре-
менно разрешать уже возникшие конфликты и недоразу-

мения;  

 умение вести себя так, чтобы быть правильно по-

нятым и воспринятым другим человеком;  

 умение вести себя так, чтобы дать возможность 

другому человеку проявить свои интересы и чувства;  
Коммуникативные способности педагога поддаются 

развитию. Хорошие результаты в их формировании дает 

социально-психологический тренинг. 
Педагогическое общение должно быть эмоционально 

комфортным и личностно развивающим. Профессионализм 

общения учителя состоит в том, чтобы преодолеть есте-

ственные трудности общения из-за различий в уровне подго-
товки, способности помогать ученикам обрести уверенность 

в общении в качестве полноправных партнеров учителя. Для 

учителя важно помнить, что оптимальное общение ‒ не уме-
ние держать дисциплину, а обмен с учениками духовными 
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ценностями. Общий язык с детьми это не язык команд, а 

язык доверия. 
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Одной из ключевых проблем педагогической теории и 

практики является проблема личности и ее развития в специ-
ально организованных условиях. Она имеет различные ас-

пекты, поэтому рассматривается разными науками: возраст-

ной физиологией, анатомией, социологией, детской и педа-
гогической психологией и др. Педагогика изучает и выявля-

ет наиболее эффективные условия для гармоничного разви-

тия личности в процессе обучения и воспитания. 

В педагогике и психологии по проблеме личности и ее 
развитии имеют место три основных направления: биоло-

гическое, социологическое и биосоциальное. 

Представители биологического направления, считая лич-
ность сугубо природным существом, все поведение человека 

объясняют действием присущих ему от рождения потребно-

стей, влечений и инстинктов (З. Фрейд). Человек вынужден 
подчиняться требованиям общества и при этом постоянно 

подавлять естественные потребности. Чтобы скрыть эту по-

стоянную борьбу с самим собой, он «надевает маску» или  

неудовлетворение естественных потребностей замещает за-
нятиями каким-либо видом деятельности. 




