
СРЕДСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ И ИХ РОЛЬ 
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

Трудно найти 1 сентября ребенка, который не хотел бы идти в школу* Но 
вот проходит первая неделя занятий, и мы находим множество таких. В чем дело? 
Многочисленные беседы, проведенные с детьми и их родителями, 
свидетельствуют о том, что ребят угнетают не столько трудности познания, 
сколько трудности общения- с учителем и одноклассниками. За неуспехами в 
учении часто кроются неуспехи в общении. И чем старше школьники, тем более 
повышенные требования предъявляют они к учителю в сфере организации 
взаимоотношений. Вот почему каждый учитель должен правильно наладить 
педагогическое общение со своими учениками.

Педагогическое общение - система ограниченного социально- 
психологического взаимодействия педагога и воспитуемых, содержанием 
которого является обмен информацией, оказание воспитательного воздействия, 
организация взаимоотношений с помощью коммутативных средств. Педаго! 
является инициатором этого процесса, ор!анизуя его и управляя им. Общение в 
педагогической деятельности выступает как средство решения учебных задач, как 
социально-психологическое обеспечение воспитательного процесса и как способ 
организации взаимоотношений воспитателя и детей, обеспечивающий 
успешность обучения и воспитания. Педагогическое общение должно быть 
эмоционально комфортным и личностно развивающим. Профессионализм 
общения учителя состоит в том, чтобы преодолеть естественные трудности 
общения из-за различий в уровне подготовки, способности помогать ученикам 
обрести уверенность в общении в качестве полноправных партнеров учителя. Для 
учителя важно помнить, что оптимальное общение -  не умение держать 
дисциплину, а обмен с учениками духовными ценностями. Общий язык с детьми 
это не язык команд, а язык доверия.

Устная речь является основным средством педаюгического общения. Слово 
учителя должно воздействовать на чувства и сознание, должно сгимулировахь 
мышление и воображение, создавать потребность поисковой деятельности. В 
системе профессионального педагогического общения взаимодействуют 
вербальные (речь) и невербальные средства общения (жесты, мимика). 
Особенностью речи учителя является ее направленность, обращенность к 
ученикам. Наблюдательный педагог всегда строит свою речь на предвидении 
возможной реакции на нее своих воспитанников. Он может заранее представить, 
как отреагирует на его слова скептик, в какой мере затронет речь легко ранимого 
ученика, какую оценку она найдет во взгляде такое предвидение поможет 
педаюгу более рационально организовать свою речь, скорректировать ее при 
общении.

Устная речь учителя, как правило, речь импровизированная. В этом тоже 
заключается ее особенность. Учитель-профессионал говорит всегда без 
непосредственной опоры на текст учебника или конспект урока. Ученики, слушая



его, как бы присутствуют в момент сиюминутного рождения слов, выражений. 
Создается впечатление, что учитель публично мыслит, впервые для себя вместе с 
учениками открывает истину. Импровизированная речь- понятие неоднозначное. 
В одних случаях это речь, заранее подготовленная, придуманная, но умело 
преподнесенная учителем как «сиюминутная». Это не дословный пересказ, а 
действительно свободное изложение, создаваемое в момент произношения, но с 
учетом предварительной подготовки.

В других случаях речь учителя -  импровизация в прямом смысле этого 
слова, речь неподготовленная, рождающаяся, когда условия требуют 
немедленной реакции учителя. Именно здесь проявляется общая и педагогическая 
культура учителя, его опыт взаимоотношений с учениками.

Владение технологией общения помогает педагогу организовывать 
правильное поведение в конкретной ситуации. Неверное педагогическое 
воздействие или неверная форма общения, выбранная для взаимодействия, может 
привести к конфликту между учителем и учеником. Учителю важно правильно 
использовать приспособления в общении, т.е. систему приемов( психологических, 
мимических, пантомимических, речевых, двигательных и т.д.), избираемую для 
организации структуры общения, адекватной задаче и особенностям 
педагогической ситуации. Недаром Макаренко писал: «Я сделался настоящим 
мастером только тогда, когда научился говорить «иди сюда» с 15-20 оттенками, 
когда научился давать 20 нюансов в постановке лица, фигуры, голоса. И тогда я 
не боялся, что кто-то ко мне не подойдет или не почувствует того, что нужно».

Начинающий педагог должен формировать у себя навыки моментального 
включения системы коммуникативных приспособлений в каждой новой 
педагогической ситуации.

Одним из средств, подкрепляющих воздействие общения, можно назвать 
инициативность, которая требует определенного поведения и звучания речи. В 
системе педа! огического общения инициативность выступает как важнейшая 
коммуникативная задача педагога. Естественно, что формы выражения 
инициативности разнообразны. Инициативность может быть двух видов:

1) Педагог открыто выступает как инициатор общения.
2) Он выступает как скрытый инициатор деятельности, причем в этом 

случае у школьников создается впечатление, что инициаторами этой деятельности 
являются они сами.

Следующей важной задачей является, с одной стороны, удержание 
инициативы в общении, придании ей необходимых ситуативных форм и т.п. Для 
детей очень важен внешний вид педагога: жесты, мимика, пантомимика и т.д.

Жест педагога должен быть ограниченным и сдержанным, без резких 
взмахов и острых углов. Предпочтительны круглые жесты и скупая 
жестикуляция. Различают жесты описательные и психологические. Описательные 
жесты изображают, иллюстрируют ход мыслей. Они менее важны, но 
встречаются чаще. Гораздо важнее психологические жесты, выражающие 
чувства. Например, говоря: «Будьте добры», мы поднимаем кисть руки на уровень 
ФУДи ладонью кверху, чуть подавая ее от себя. Следует учесть, что жесты, как и 
Другие движения корпуса, чаще всего предупреждают ход высказываемой мысли,



а не следуют за ней. Чтобы общение было активным, следует иметь открытую 
позу: не скрещивать руки, повернуться лицом к классу, уменьшить дистанцию, 
что создает эффект доверия. Рекомендуются движения вперед и назад по классу, а 
не в стороны. Шаг вперед усиливает значимость сообщения, помогает 
сосредоточить внимание аудитории. Отступая назад, говорящий как бы дает 
отдохнуть слушателям.

Мимика -  искусство выражать свои мысли, чувства, настроения, состояния 
движением мускулов лица. Нередко выражение лица и взгляд оказывает на 
учащихся более сильное воздействие, чем слова. Жесты и мимика, повышая 
эмоциональную значимость, способствуют лучшему ее усвоению. Дети «читают» 
лицо учителя, угадывая его отношение, настроение, поэтому лицо должно не 
только выражать, но и скрывать чувства. Не следует нести в класс маску 
домашних забот и неурядиц. Нужно показать на лице и в жестах лишь то, что 
относится к делу, способствует осуществлению учебно-воспитательных задач. 
Конечно, выражение лица должно соответствовать характеру речи, отношений. 
Оно, как и весь внешний облик, должно соответствовать характеру речи, 
отношений, должно выражать уверенность, одобрение, осуждение, недовольство, 
радость, восхищение, безразличие, заинтересованность, возмущение в десятках 
вариантов. Широкий диапазон чувств выражает улыбка, свидетельствующая о 
духовном здоровье и нравственной силе человека. Выразительные детали мимики 
-  брови, глаза. Поднятые брови выражают удивление, сдвинутые -  
сосредоточенность, неподвижные - спокойствие, равнодушие, находящиеся в 
движении -  восторг.

Наиболее выразительны на лице человека глаза. Учителю следует 
внимательно изучить возможности своего лица, умение пользоваться 
выразительным взглядом, стремиться избегать чрезмерной динамичности 
лицевых мускулов и глаз («бегающих глаз»), а также безжизненной статичности 
(«каменное лицо»). Взгляд учителя должен быть обращен к детям, создавая 
визуальный контакт. Надо избегать обращения к стенам, окнам, потолку. 
Визуальный контакт является техникой, которую необходимо сознательно 
развивать. Нужно стремиться держать в поле зрения всех учащихся.

Процесс восприятия и понимания речи учителя учащимися тесно связан со 
сложным процессом учебного слушания. Поэтому ясно, что процесс правильного 
восприятия учащимися учебного материала зависит от совершенства речи 
учителя. Дети особенно чутки к речевым данным педагога. Неправильное 
произношение каких-либо звуков вызывает у них смех, монотонная речь 
вызывает скуку. Сегодня разработана система упражнений по технике речи, 
которая представляет собой комплекс навыков в речевом дыхании, 
голосообразовании и дикции, который позволяет учителю донести до учеников 
все богатство своего слова. Рассмотрим, что надо учитывать педагогу при 
общении.

Г олос.
"Каковы же особенности голоса педагога? Прежде всего это сила звука. Сила 

зависит от активности работы органов речевого аппарата. Чем больше давление 
выдыхаемого воздуха через голосовую щель, тем больше сила звука. Важное



условие слышимости голоса — полетность. Этим термином специалисты 
определяют способность посылать свой голос на расстояние и регулировать
гром кость.

Существенное значение имеет гибкость, подвижность голоса, умение легко 
его изменять. Подвижность голоса, прежде всего, касается его изменений по 
высоте. Высота - тональный уровень голоса. Человеческий голос может свободно 
изменяться по высоте в пределах двух октав, хотя в обычной жизни мы обходимся 
тремя-пятью нотами. Диапазон -  объем голоса. Границы его определяются самым 
высоким и самым низким тоном. Сужение диапазона ведет к появлению 
монотонности. Однообразие звучания притупляет восприятие, усыпляет. Хорошо 
поставленному голосу свойственно богатство тембральной окраски. Тембр - 
окраска звука, яркость, а так же его мягкость, теплота, индивидуальность, В 
звучании голоса всегда присутствует основной тон и ряд обертонов, т.е. 
дополнительных звуков, более высокой, чем в основном тоне, частоты. Чем 
больше этих дополнительных тонов, тем ярче, красочнее звуковая палитра 
человеческого голоса.

Все эти свойства голоса вырабатываются специальными упражнениями. 
Воспитание голоса - процесс индивидуальный и трудоемкий. Он требует строго 
индивидуальной методики и контроля со стороны опытных специалистов.

Дикция,
Для учителя четкость произношения -  профессиональная необходимость, 

способствующая правильному восприятию учениками речи педагога. Дикция- 
ясность и четкость в произношении слов, слогов, звуков. Она зависит от 
слаженной и энергичной работы всего речевого аппарата, который включает 
губы, язык, челюсти, зубы, твердое и мягкое небо, голосовые связки. Если 
недостатки в речи органического происхождения, то помогут не учебно
тренировочные упражнения, а медицинское вмешательство.

Совершенствование дикции связано прежде всего с отработкой 
артикуляции -  движения органов речи. Этому служит специальная гимнастика, 
которая включает упражнения для разминки речевого аппарата и упражнения для 
правильной отработки каждого звука. Естественно, быстро исчезнуть 
неправильные навыки не смогут. Нужны труд, терпение, регулярная тренировка.

Ритмика.
Скорость в целом и длительность звучания отдельных слов, а так же пауз в 

сочетании с ритмической организованностью, размерностью речи составляют ее 
темпоритм. Это очень важный элемент речи, так как интонация и паузы сами по 
себе, помимо слов, обладают силой эмоционального воздействия на слушателя. 
Скорость речи зависит от индивидуальных качеств учителя, содержания его речи 
и ситуации общения. Трудную часть материала учитель излагает замедленным 
темпом, дальше можно говорить быстрее. Обязательно замедляется речь, когда 
нужно сформулировать тот или иной вывод -  определение, правило, принцип, 
закон. Следует учитывать и степень возбуждения: чем более возбужден ученик, 
тем медленнее и тише следует говорить учителю. Для достижения 
выразительности звучания следует мастерски пользоваться логическими и 
психологическими паузами. Без логических пауз речь безграмотна, без



психологических -  безжизненна. Паузы, темп и мелодика речи в совокупности 
составляют интонацию. Монотонная речь вызывает скуку, понижение внимания и 
интереса.

 ̂Для учителя важны следующие коммуникативные умения:
1) Владеть «чтением по лицу» (социальной перцепцией).
2) Понимать личность ученика, его психическое состояние.
3) «Подавать себя» в общении с учащимися.
4) Оптимально строить свою речь в психологическом плане, те умения
речевого общения, речевого и неречевого контакта с учащимися.
В самостоятельной работе педагога по повышению коммуникативных 

способностей можно выделить несколько направлений: самоконтроль и развитие 
умений выразительной речи; развитие общих психофизических особенностей 
личности, создающих предпосылки для успешного владения речевыми навыками 
и умениями. В результате многочисленных исследований и экспериментов 
психологи и педагоги советуют учителям для развития коммуникативных 
способностей следующее:

1) Нужно сознавать, что школа-часть общества, а отношение педагога к 
детям - выражение общественных требований.

2) Учитель не должен открыто демонстрировать педагогическую позицию. 
Для детей слова и поступки педагога должны восприниматься как проявление его 
собственных убеждений, а не только как исполнение долга. Искренность педа! ога 
-  залог прочных контактов с воспитанниками.

3) Адекватная оценка собственной личности. Познание себя, управление 
собой должно стать постоянной заботой каждого учителя. Особого внимания 
требует умение управлять своим эмоциональным состоянием: воспитательному 
процессу вредит раздражительный тон, преобладание отрицательных эмоций, 
крик.

4) Педагогически целесообразные отношения строятся на взаимоуважении 
ученика и учителя. Надо уважать индивидуальность каждого школьника, 
создавать условия для его самоутверждения в глазах сверстников, поддерживать 
развитие положительных черт личности.

5) Педагогу необходимо позаботиться о благоприятной самопрезентации: 
показать ребятам силу своей личности, увлечения, умелость, широту эрудиции, но 
неназойливо.

6) Развитие наблюдательности, педагогического воображения, умения 
понимать эмоциональное состояние, верно истолковывать поведение. Творческий 
подход к анализу ситуации и принятию решений основывается на умении 
педагога принимать роль другого - ученика, родителей, коллеги, - становиться на 
их точку зрения.

7) Увеличение речевой деятельности учеников за счет уменьшения речевой 
деятельности учителя - важный показатель мастерства общения учителя.

8) Даже при незначительных успехах учеников быть щедрым на похвалу. 
Хвалить нужно в присутствии других, а порицать лучше наедине. Учительская 
речь должна быть при этом выразительной. И если даже у вас не поставлен голос, 
вас могут выручить жесты, мимика, взгляд.



9) Сделать родителей своих учеников союзниками педагогических
намерений.

10) Содержание бесед должно быть интересно обеим сторонам. Если 
педагог будет следовать этим советам, то избежит многих проблем и трудностей в
общении.
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Т.Н. Донская
ЧЕЛОВЕК КУЛЬТУРЫ XXI ВЕКА

Личность, а тем более Человек культуры -  огромный мир со своими 
тайнами, замыслами, проблемами, идеалами, проектами, открытиями. Приходя в 
мир, человек погружается в определённую культурную среду, которую усваивает 
от окружающих близких ему людей через родной язык, обычаи, традиции, 
песни, детские игры, потешки, материнские колыбельные, народные сказки, 
сказы и легенды, первые книжки и т.д., так как родной язык - «общий наш 
инструмент, орудие мысли, чувства и дела. То, что объединяет современников, 
роднит потомков и предков» (BJB. Колесов, 2006, с.З). Ведущую роль при этом 
играет национально-этнический компонент культуры. Но только через осознание 
«чужого», «другого» происходит формирование представлений о «своём». Это 
относится ко всем формам личной идентичности, но особенно ярко проявляется в 
формировании культурной (этнической) идентичности.

Живя в определённом социуме, Человек культуры впитывает его правила и 
нормы жизненного поведения, его культурные традиции, разделяет или не 
разделяет его социальные и духовно-нравственные ценности, т.е. 
самоидентифицирует себя как гражданина своей страны.

А Бенуа в своей «Истории русской живописи XIX века» задаётся вопросом, 
что такое «русское, национальное в живописи русских художников», что так 
трогает русское сердце? -  И пытается ответить, обращаясь к анализу русской 
пейзажной живописи: «...тонкое понимание русского пейзажа» (о М. В. Нестерове), 
«сама русская природа с её неизъяснимо тонким очарованием, тихая, скромная, 
милая русская природа» (об И.И, Левитане), «трудно найти, даже во всём творении 
Левитана, что-либо более поэтичное и прекрасное, полнее синтезирующее 
своеобразную прелесть русской природы, нежели «Октябрь» В.А. Серова -  этот 
тихий серый осенний день, в жёлтых и серебристых тонах которого заунывно, 
безропотно поётся панихида по лету, по жизни. Какая чудная, тончайшая по 
поэтическому замыслу гармония красок, какое дивное по своей верности, по силе 
впечатления построение».


