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слушая лекции, должны понимать преподавателя, и для этого стоит 

посидеть дома, посмотреть какие-то термины, почитать книги, раз-

виваться в требуемом направлении. 

Да, я за то что бы преподаватели проходили подготовку в 

направлении педагогики, все-таки это наука и там есть много чего 

интересного. Но у нас в ВУЗах часто это не так. Это минус. Но в 

этом есть один маленький плюс, преподаватели не стараются под-

страиваться под студента, студент должен подстраиваться под пе-

дагога, и это правильно, это часть жизни. А ВУЗ должен помимо 
обучения, должен сделать из школьника взрослого человека, спо-

собного жить в нашем мире. 

Так вот что получается, преподаватель должен быть гуманным, 

требовательным, компетентным и должен быть неплохим орато-

ром. Самое ужасное то, что некоторые вещи очень трудно уме-

стить в одном человеке. Но ведь никто не понимает как это сложно 

и ответственно, все говорят лишь о том, какая вы сволочь, хотите 

меня отчислить и завалить. Все жалуются за спиной и усмехаются. 

Но ведь именно этот человек, ваш преподаватель, гораздо выше 

вас в духовном и интеллектуальном плане. Отнеситесь по челове-

чески, вам никто не желает зла. 

Итак, идеальный преподаватель гуманный, требовательный, 
жесткий, справедливый, компетентный, обладающим ораторским 

искусством человек, к которому относятся с уважением, он этого 

ждет и он этого заслуживает. 
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В данной статье рассматривается значимость раз-
вития коммуникативных способностей будущего педаго-

га как необходимого условия эффективности педагогиче-

ского процесса. Представлена проблема взаимоотноше-
ния учащихся и педагога. 
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Важнейшим фактором продуктивного решения педаго-

гических задач является коммуникативный компонент де-

ятельности, включающий умение строить с учащимися, их 
родителями, коллегами педагогически целесообразные 

взаимоотношения. Коммуникативные умения необходимы 

педагогу для побуждения учащихся к деятельности, к са-
мостоятельному преодолению трудностей в ней, для кор-

ректирования деятельности. Общие педагогические ком-

муникативные умения (необходимые в любом виде про-

фессионально-педагогического общения) включают в се-
бя: умение вступать в положительный эмоциональный 

контакт; устанавливать и поддерживать эмоциональный и 

деловой контакт; спонтанно общаться; слушать и пони-
мать партнера по общению; взаимодействовать с партне-

ром; адекватно воспринимать настроением аудитории; 

управлять вниманием аудитории. 

Коммуникативные умения способствуют оптимальному 
процессу взаимодействия и ведут к созданию педагогически 

целесообразных взаимоотношений между участниками взаи-

модействия: умение косвенного воздействия; умение вызвать 
доверие у  учащихся; чувство сопереживания и сопричаст-

ности в совместной деятельности; умение правильно вос-

принимать и учитывать критику, соответственно с ней пере-
страивать свою деятельность; тактично и справедливо оце-

нивать деятельность учащихся. Обеспечение правильного 

стиля общения преподавателя, соблюдение им педагогиче-

ского такта в любой деятельности требуют развитых комму-
никативных умений: владеть социальной перцепцией или 

«чтением по лицу»; понимать, а не только видеть, т.е. адек-

ватно моделировать, личность студента, его психическое 
состояние по внешним  признакам, «подавать себя» в обще-

нии со студентами; оптимально строить свою речь в психо-

логическом плане. Основная функция вуза ‒ формирование 
личности специалиста. И этой цели должно быть подчинено 

общение преподавателей и студентов. Система вузовского 
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педагогического общения в звене «преподаватель-студент» 

качественно отличается от школьного самим фактом их при-

общенности к общей профессии, а это в значительной мере 
способствует снятию возрастного барьера, мешающего пло-

дотворной совместной деятельности. 

В системе вузовского педагогического общения соче-
таются два фактора: 

1) взаимоотношения ведомый-ведущий; 

2) взаимоотношения сотрудничества обучаемого и обу-

чающего. 
Основные требования к отношениям «преподаватель-

студент», «студент-студент» можно сформулировать сле-

дующим образом: 
• взаимодействие факторов сотрудничества и ведомо-

сти при организации воспитательного процесса; 

• формирование духа корпоративности, коллегиально-

сти, профессиональной общности с педагогами; 
• ориентация системы педагогического общения на 

взрослого человека с развитым самосознанием и тем са-

мым преодоление авторитарного воспитательного воздей-
ствия; 

• использование профессионального интереса студен-

тов как фактора управления воспитанием и обучением и 
как основы педагогической и воспитательной работы. 

Такой стиль формируется под влиянием двух важней-

ших факторов: 

• увлеченности наукой, учебной дисциплиной; 
• стремления превратить область научного поиска в ма-

териал педагогического воздействия, так называемого пе-

дагогического чувства. Исследования по педагогике выс-
шей школы подтверждают, что молодой человек, посту-

пив в вуз, не сразу становится студентом по своим психо-

логическим характеристикам. Вначале идет процесс адап-
тации к новым формам учебной деятельности, контроля, 

социальному статусу, сказывается оторванность от семьи, 
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новые бытовые условия. Чрезвычайно важно сформули-

ровать правильную систему взаимоотношений студентов-

первокурсников и профессорско-преподавательского со-
става. Неправомерный перенос школьных отношений 

между учителем и учениками в вуз серьезно мешает даль-

нейшему процессу развертывания отношений студентов и 
преподавателей, а порой и деформирует структуру педаго-

гического общения. 

Высшая школа предъявляет высокие требования к пси-

хологическому климату кафедры, факультета, вуза в це-
лом, реализуемому в повседневном педагогическом обще-

нии. Формирование собственного индивидуального стиля 

общения со студентами связано с развитием творческой 
индивидуальности профессоров, доцентов, преподавате-

лей. 

Важной задачей начинающего вузовского педагога яв-

ляется поиск оптимального для целей воспитания соб-
ственного индивидуального стиля общения со студентами. 

Его выработке способствуют такие приемы: 

 включение студентов в начальные формы исследо-

вательской деятельности; 

 создание форм совместного общения для лучшей 

личностной социализации студентов, участие в заседаниях 

кафедры, конференциях, лекциях среди населения, вы-

ступления в печати и т.д.; 

 совместная научно-исследовательская работа; 

 совместные нерегламентируемые, неофициальные 

контакты, беседы о науке, искусстве, профессии, книгах; 

 участие профессорско-преподавательского состава в 

студенческом досуге (смотры, олимпиады, конкурсы, 

«круглые столы»). 

Студенческий поток или группа есть та среда, которая 
формирует преподавателя. Вне этой среды не произойдет 

становления личности педагога. С целью формирования соб-

ственного,  



82 

 

в процессе подготовки может быть использован коммуника-

тивный тренинг. 
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The article explains the importance of using special tasks 

for the formation of mathematical competence of students in 
studing functional lines. The author has developed  tasks of the 

following types: the motivating study of specific functions; the 

study properties of functions; the tasks of absolutely mathe-
matical character of using properties of the function; the con-

text-sensitive tasks for which you need to use the knowledge of 

functional dependencies. 

В настоящее время перед школой ставится задача развития 
таких качеств личности учащихся как способность к 




