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Общение нельзя отнести к сложному и тем более слабо 
изученному процессу коммуникации. Все мы без особых за
труднений общаемся между собой, влияем друг на друга, с 
детства владеем речевой деятельностью, как главным средст
вом общения. И, тем не менее, многоплановый характер об
щения, включающий многообразие функций и сторон, вер
бальную и невербальную коммуникацию, является серьезным 
предметом научных исследований учеными разных направ
лений. Основываясь на анализе литературных источников и 
многолетнего собственного опыта, мы попытаемся раскрыть 
структуру функции делового общения, показать пути повы
шения его эффективности.

Для педагогического работника искусство общения явля
ется важнейшей профессиональной чертой, так как главным 
средством реализации об>’чения и воспитания выступает 
коммуникация. И, следовательно, от уровня развития у пре
подавателя коммуникативных способностей во многом зависит 
эффективность его работы. В условиях перестройки системы 
образования, когда демократизация пронизывает все стороны 
жизни граждан Беларуси требования к деловому общению 
преподавателя возрастают. Пришло время отказаться от авто
ритарного общения, сложившегося за многие годы в учреж
дениях управления и педагогического воздействия на студента. 
Авторитарное общение, как известно, легче, чем демократи
ческое, так как основано на слепом подчинении и не требует 
кропотливой работы. Авторитарное общение обоими корнями 
уходит в административно-командную систему, и это стало
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серьезным тормозом в экономическом и политическом разви- 
тии не только системы образования, но и страны в целом. Де
мократическое общение труднее и сложнее, так как предпо
лагает реализацию установок через приятие реципиентами 
целей коммуникаций. В любом общении проявляются в не
разрывном единстве три его стороны: коммуникативная (пе
редача информации), интерактивная (взаимодействие, взаи- 
мопобуждение), перцептивная (взаимовосприятие).

«Педагог в своей деятельности должен реализовать все 
функции общения -  выступать и как источник информации, и 
как человек, познающий другого человека или группу людей, и 
как организатор коллективной деятельности и взаимоотно
шений» [1]. Обмен информацией достигается благодаря рече
вой деятельности, а точнее -  языку как средству общения. Ре
чевая (вербальная) коммуникация имеет ряд психологических 
особенностей, учет которых облегчает достижение цели об
щения, «усвоение передаваемой информации, воспитывает 
речевую грамотность у будущих специалистов, дисциплини
рует их мышление» [2].

Речь следует рассматривать не только как процесс общения, 
но и как форму мышления. Поэтому такие особенности или 
свойства речи как логичность, ясность и последовательность 
выражения мысли играют важную роль в понимании обмени
ваемой информацией. При этом следует иметь в виду, что 
любая информация преломляется через опыт передающего 
(коммуникатора) и воспринимающего (реципиента). Следова
тельно, могут возникать разногласия в понимании ее сути, а 
при искаженных информациях развиваются конфликты.

Обмен информацией происходит в разных формах и усло
виях. В деятельности преподавателя важное место занимают не 
только уроки, но и публичные выступления. Причем, пуб
личные выступления в форме лекций в белорусской системе 
высшего образования продолжают оставаться центрапьным
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звеном обучения и требуют от преподавателя более тщатель
ной подготовки.

Лекция (лат. lectio -  чтение) определяется как «цельно- 
офор.мленное речевое произведение публичной адресованно- 
сти на научные темы, обладающее устойчивыми, повторяю
щимися и воспроизводимыми признаками, общезначимыми 
для носителя языка» [3]. К этим признакам относятся:

• вид общения -  объяснительный монолог, включающий 
анализ фактов, вьщеление их существенных признаков, сопос
тавление с другими фактами с целью установления обобщающих 
выводов;

• цель лекции -  передать знания так, чюбы они были усюеньх;
• четкое трехчастное членение: на зачин, среднюю часть и 

концовку;
• порционная подача материала, дающая возможность ее 

письменного фиксирования слушателями;
• зрительная наглядность объяснения с помошдю чертежей, 

графиков, таблиц и т.д.;
• подготовленный характер, т.е. лектор имеет четкий план 

лекции или весь ее текст, что не исключает элементов импрови
зации в лекщии, связанных с наличием адресата в аудитории;

• большое количество контаюоустанавливающих средств, 
направленных на диалогизацию монолога и выражающихся не 
просто в использовании формальных приемов внешней диало- 
гизащзи, а пронизывающих всю содержательную часть лекции.

Остановимся на основных психологических механизмах 
эффеістйвностй педагогического воздействия при чтении лекций. 
Многие считают, что умение публично выступать -  это дар 
природы. Конечно, при функциональных и, тем более, органи
ческих нарушениях речевой деятельности добиться ораторского 
мастерства трудно, а порой и невозможно.
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Но при настойчивости в овладении техническими и психоло

гическими приемами ораторского искусства любой человек мо
жет овладеть вниманием аудитории и достаточно успешно вы
ступать. Для этого важно осознать, что публичную речь нельзя 
рассматривать только как способ передачи информации в про
цессе одностороннего воздействия оратора на слушателей.

Особенностью хорошего устного выступления является то, 
что оно способно включить в непосредственный процесс твор
ческого соразмышления. В этом состоит принципиальное раз
личие между непосредственной коммуникацией и опосредован
ной через средства массовой информации. Конечно, средства 
массовой информации оперативно освещают наиболее важные 
события внутренней и международной жизни. Миллионные ау
дитории телезрителей, к примеру, становятся непосредствен
ными свидетелями событий, происходящих в нашей стране и во 
всем мире. Таким образом, оперативная и широкая информация 
первого плана связана с развитием средств массовой информа
ции и лекционная пропаганда ничего не дает слушателям, если 
будет удерживаться на этом уровне. Устная пропаганда в совре
менных условиях должна вестись не только с позиций инфор
мирования людей, но и как своего рода познавательный процесс, 
цель которого состоит в управлении формированием системы 
знаний -  как основы человеческого опыта.

Задача выступающего -  дать вторичную логически упорядо
ченную информацию, помочь слушателям разобраться в 
потоке первичной информации, что позволит ему самому пра
вильно анализировать услышанное и вызовет интерес к само
стоятельной познавательной активности. В методическом плане 
творческое соразмышление достигается проблемным методом 
чтения лекций. Если лектор формулирует мысль на глазах ауди
тории, то между говорящими и слушателями возникает сопере
живание, мыслительное содействие. Если лектор ставит про
блемные задачи, если большинстю слушателей принимает даже
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ограниченную актавность в их решении, то в аудитории созда
ется подлинный контакт.

Во-первых, лекция должна нести научную информацию, 
предлагать аудшх>рии какие-то новые сведения о предмете рас
суждения, то есть быть нормативной. Опираясь на единую на
учную основу решения содержания темы, лекгор обязан в каж
дом выступлении находить новые повороты проблемы, помо
гающей конкретной аудитории получить дополнительную ин
формацию в педагогическом воздействии следует учитывать 
тенденции развития общества, которые обязательно накладыва
ют отпечаток на мышление людей. Если в публичном выступ
лении проявляются противоречия сложившимся установкам, то 
сознание людей отвергает эту инфор.мащао как не соответст
вующую их опыту. В результате резко снижается продуктив
ность восприятия лекции слушателями. Вот почему принцип 
объективности, основанный на глубоком понимании законов 
общественного развития, выступает в деловом общении как 
важное психологическое средство формирования убеждений.

Установлено, в-третьих, что информация, исходящая от лек- 
1Х)ра, должна удовлетворять так называемые «психологические 
нужды» слушателей. Именно нужды, а не мимолетные настрое
ния данной аудитории. Если эти нужды не удовлетворяются, 
слушатели ищ>т другие источники и создают свою информацию 
в виде слухов. Из этого следует, что содержание лекции должно 
отражать уровень информированности аудитории и ее ценност
ные ориентации. Иначе говоря, любой лектор должен на деле 
реализовать принципы гласности, показать связь с жизнью, 
учесть реальные запросы слушателей, что и позволит снять 
«смысловой барьер» в восприятии лекции.

Указанные наиболее общие требования к содержанию лекции 
реализуются с учетом психологических особенностей речевой 
деятельности. На первое место по силе восприятия речи 
следует поставить ее эмоциональность. Эмоциональность речи
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достигается комплексом условий. Живым, ярким может быть 
только собственное слово. Слово, которое рождено творческой 
силой pa3>Tvta лектора, глу()0кими знаниями излагаемой про
блемы, твердыми убежденйіімй. Именно глубокие знания, эру
диция и убежденность лектора являются определяющими усло
виями эмоциональности речевой деятельности. При этом суще- 
CTBfJHHjTO роль играет хорошая дикция, то есть чистое и ясное 
звучание каищого звука, четкое произношение слов.

На эмоциональную выразительность оказывают заметное 
влияние так называемые невербальные компоненты коммуни
кации, то есть мимика, жесты, ишонация, поза, смех, слезы, 
контак! глазами и т.д. «Они выполняют функции выделения 
главного, передают эмоции и чувства говорящего. Большинство 
невербгшьных компонентов речи являются индивидуальными и 
непроизвольными, и только опытный лектор может пользоваться 
ими целенаправленно» [4].

На второе место по значимости речевого воздействия следует 
поставить грамотгЕость и логическую стройность речи. Хорошая 
общая подготовка слушателей требует от леюгора правильно, 
литеразурно выражать мысли. Если же в лекции допускаются 
неправильные ударения, отсутствует стилистическое богатство, 
то ;>то f)63K0 снижает авторитет леюгора. Культура речи означает 
умелое, свободное использование всех средств и выразительных 
возможностей литературного языка.

Из сказанного видно, что эффективность лекции или выступ
ления прямо пропорциональна степени включенности высту
пающего и слушателей в информационное общение. И это за
висит как от содержательности и информативности лекции, так 
и методов ее изложения. При этом существенную роль играет 
отношение аудитории к лектору, его привлекательности, 
авторитетности. В методическом плане следует иметь в виду 
стойкость первого впечатления о лекторе. Его оценка аудиторией 
и формирование образа в коллективном сознании начинается
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С восприятия внешности и заканчивается проникновением во 
вн>тренний мир выступающего. Слушатель, составив о лекторе 
чувственное представление, дает психологическую интерпрета
цию его личности. Все это вместе и определяет отношение слу
шателей к лектору и к его выступлению.
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Проблеме исследования мотивации студентов посвящено 
множество работ, при этом данная задача остается актуальной и 
сегодня. Ориентировочным компонентом в струкгуре учебной 
деятельности студентов вуза является учебная мотивация, 
представляющая собой иерархию целей и мотивов, побуждающих
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