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КОММУНИКАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СИСТЕМЕ 
«УЧИТЕЛЬ ‒ УЧЕНИК» В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 
А. В. Зайцева1 

 
г. Луганск 

 
Аннотация. Установлено, что эффективность процесса коммуникативного взаи-

модействия в педагогическом дискурсе напрямую зависит от выполнения определённых 
условий, которые позволяют создавать адекватные социально-общественным (профес- 
сиональным) ситуациям дискурсивные модели, выстраивать стратегии общения, прогно-
зировать последствия речевого взаимодействия и предусматривать возможность комму-
никативной неудачи. 
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2021. С. 180–183. 

 
В эпоху интеграции человечества в глобальное информационное простран-

ство для каждой из социально-гуманитарных наук, предметом исследования ко-
торых является личность человека в различных аспектах её взаимоотношений  
с миром и социумом, который её окружает, актуальной становится проблема об-
щения как существенного фактора в процессе социализации человека. Благодаря 
общению проявляется оригинальность каждой личности, неповторимый стиль де-
ятельности человека. Связанные с этим преобразования в сфере образования вно-
сят коренные изменения в структуру и характер педагогического взаимодействия 
как учителя и учеников, так и всей коммуникативной системы учебно-воспи- 
тательных заведений. 

Общение учителя и учеников, информационно-коммуникативные процес-
сы, которые имеют место в учебно-воспитательном процессе общеобразователь-
ной школы, играют ведущую роль в повышении качества образования, реализа-
ции личностно-ориентированной модели обучения, в формировании личности, 
способной к критическому мышлению, полной самореализации, отстаиванию 
собственной позиции, человеческого достоинства, уважения к правам человека. 
Поэтому проблема коммуникативного взаимодействия в педагогическом дискурсе 
приобретает особую актуальность, так как она непосредственно связана с гумани-
стическими тенденциями современного учебно-воспитательного процесса. Бес-
спорным является и тот факт, что между производительностью педагогической 
деятельности и эффективностью коммуникативного взаимодействия, которое 
проявляется в системе «учитель ‒ ученик», существует тесная взаимосвязь. 

Цель статьи ‒ исследовать особенности коммуникативного взаимодей-
ствия в системе «учитель ‒ ученик» в педагогическом дискурсе. 

Учитель и ученики возникают в НПД как дискурсивные личности. Дискур-
сивная личность является разновидностью языковой. Как языковая личность учи-
тель / ученик обладает набором константных индивидуальных признаков, кото-
рые не зависят от обстоятельств коммуникации, но в определенной степени 
влияют на ход общения. Релевантные для описания коммуникативного поведения 
и построения текста субъективные признаки коммуникантов не входящих  
в структуру коммуникативной ситуации и описываются отдельно как факторы ва-
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рьирования речевого поведения, которые формируют идиостиль коммуниканта. 
Как коммуникативная личность участники учебно-педагогической ситуации об-
ладают совокупностью идивидуальным коммуникативных стратегий и тактик, ко-
гнитивных, семиотических и мотивационных предпочтений и проявляют себя как 
коммуникативные деятели. Дискурсивная личность (учителя и ученики) оказыва-
ется в определенной типизированной образовательной ситуации. 

Взаимодействие партнёров по общению в учебно-педагогической комму-
никации выстраивается в плоскости таких её видов: социально-статусной роли 
(ученик ‒ учитель), ситуативной роли (тот, кто спрашивает ‒ тот, кто отвечает), 
вида деятельности (например, «ученик – ученик» в процессе учебного сотрудни-
чества в микрогруппа). Все виды взаимодействия коммуникантов в учебно-
педагогической ситуации часто переплетаются и интегрируются при доминирова-
нии одного из них. Коммуниканты играют постоянные социальные роли, обу-
словленные правилами учебно-педагогического общения. Эти роли асимметрич-
ные, хотя в последние десятилетия наблюдается тенденция к сокращению 
дистанции между учителем и учеником. Ученик должен быть способным к вы-
полнению определенных коммуникативных ролей, а для этого как потенциальный 
(дискурсивный) коммуниканта он совмещать несколько таких ролей, которые при 
соответствующих условиях актуализируются. 

В контексте личностно ориентированной парадигмы образования комму-
никативное взаимодействие должно иметь индивидуальный характер, проявляю-
щееся в относительно устойчивой индивидуально-своеобразной системе методов, 
приемов, способов решения педагогических задач, которое сознательно или сти-
хийно привлекает учитель с целью оптимального соответствия собственной инди-
видуальности реальным целям, условиям и задачам взаимодействия. 

Понятие «коммуникативное взаимодействие» в научной литературе трак-
туется неоднозначно. В наиболее общем смысле под взаимодействием психологи 
и педагоги (В. В. Афанасьев, А. А. Бодалев, А. М. Леонтьев, Х. Лийметс,  
Б. Ф. Ломов, Н. Н. Обозов и др.) понимают систему взаимообусловленных дей-
ствий, где каждое действие одной стороны вызывает соответствующее действие 
другой. Конечным результатом такого обмена является выработка определённой 
единой системы общих представлений как основы для совместных действий.  
В. А. Кан-Калик и Н. Д. Никандров, изучая вопросы взаимодействия, рассматри-
вают его как механизм общения и отождествляют с процессом совместной дея-
тельности, сотворчества. 

Коммуникативное взаимодействие участников образовательного процесса 
должно быть целостной открытой системой с собственной структурой, внешними 
и внутренними связями, набором определённых функций. 

Особенности системы «учитель ‒ ученик» нужно рассматривать с точки 
зрения их значимости. Связь между элементами этой системы базируется на вза-
имообусловленности самого существования этой системы и наличия отдельных ее 
элементов. Структура процесса взаимодействия связана с конкретной воспита-
тельной ситуацией, но всегда существуют основные, общие компоненты. 

Относительно этапов осуществления, можно выделить такие составные 
компоненты коммуникативного взаимодействия в педагогическом дискурсе:  

1) осознание вопроса и цели общения; 
2) оценка и восприятие партнера по взаимодействию; 
3) принятие решения; 
4) акты коммуникативной деятельности и поведения. 
В структуре педагогического взаимодействия Я. Л. Коломинский и Н. А. Бе-

резовин рассматривают стиль отношений (типичное для данного учителя внут-
реннее эмоциональное отображения детского коллектива) и стиль руководства 
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(доминантные способы воздействия на коллектив). При этом стиль отношений 
ориентирован, преимущественно, на внутренний мотивационный аспект взаимо-
действия с учеником, а стиль руководства характеризует непосредственное обще-
ние с детьми. 

Исследователи выделяют три основных стиля отношения педагога к детям: 
1) устойчивый положительный ‒ характеризуется стабильным эмоцио-

нально положительным отношением к детям, помощью при осложнениях, дело-
вой реакцией на недостатки в учебной деятельности и поведении учащихся; 

2) пассивно-положительный ‒ характеризуется нечетко выраженной эмо-
ционально положительной установкой в отношении детей, сухостью общения и 
официальным тоном учителя; 

3) неустойчивый ‒ характеризуется ситуативностью отношений при общей 
эмоционально-позитивной обстановке, зависимостью действий учителя от его 
настроения [1, 4]. 

В. А. Кан-Калик в основу типологии стилей коммуникативного взаимодей-
ствия положил индивидуально-типологические особенности личности учителя  
в коммуникативной сфере профессиональной деятельности. При этом под стилем 
коммуникативного взаимодействия исследователь понимает «индивидуально-
типологические особенности социально-психологического взаимодействия педа-
гога и учащихся». Учёный выделяет следующие стили коммуникативного взаи-
модействия в педагогическом дискурсе: 

1) на основе заинтересованности совместной творческой деятельностью; 
2) на основе дружеского расположения; 
3) взаимодействие-дистанция; 
4) взаимодействие-запугивание; 
5) взаимодействие-заигрывание [3]. 
Любое коммуникативное взаимодействие между индивидами начинается  

с распределения функций ‒ без этого невозможно существование коллектива как 
единого целого, как системы. Функции взаимодействия определяются тем, что по 
отдельности достичь общей цели невозможно. Они основываются на взаимном 
учете возможностей, которые способствуют взаимодействию и взаимному согла-
сию, договоренности в отношении руководства взаимодействием [5, с. 134]. 

На основе анализа структуры и функционального содержания системы 
«учитель ‒ ученик» в педагогическом дискурсе мы выделяем три основные функ-
ции коммуникативного взаимодействия:  

1) конструктивная ‒ активное воздействие на ученика в совместной дея-
тельности; 

2) вспомогательная ‒ создание конкретных условий для осуществления 
воздействия; 

3) собственно коммуникативная ‒ передача определенной информации. 
По мнению В. С. Грехнёва, коммуникативное взаимодействие в педагоги-

ческом дискурсе разворачивается в многоуровневом пространстве таких коорди-
нат коммуникации: 

1) направленность взаимодействия (социально-личностная); 
2) выбор коммуникативной дистанции (степень психологической близости); 
3) модальность коммуникации (показатель способности сторон к ситуаци-

онной перестройке) [2, с. 89]. 
Личностно ориентированные технологии обучения предусматривают су-

ществование индивидуально-равноправных отношений между преподавателем и 
учеником, а также адекватное привлечение к этому процессу личностного опыта 
(чувств, переживаний, эмоций, соответствующих им действий и поступков) субъ-
ектов коммуникации и опираются на применение системы сотрудничества. При 
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этом должно соблюдаться определенное условие партнерского взаимодействия: 
от максимальной помощи педагога учащимся в процессе решения учебных задач 
к постепенному росту собственной активности учащихся. 

Педагогические технологии, используемые в контексте личностно-ориен- 
тированной парадигмы образования, предусматривают коренное изменение фор-
мы коммуникации в педагогическом дискурсе ‒ с преподавательского монолога 
(односторонняя коммуникация) до многопозиционного обучения в форме полило-
га, который характеризуется отсутствием строгой полярности и концентрации на 
точке зрения преподавателя, позволяет строить систему взаимоотношений, в ко-
торой все элементы процесса взаимодействия более мобильны, открыты и актив-
ны (многосторонняя коммуникация). 

Таким образом, коммуникативное взаимодействие в педагогическом дис-
курсе ‒ это взаимосогласованные и взаимообусловленные речевые действия с це-
лью обмена информацией и создания благоприятных условий для осуществления 
успешного и эффективного процесса обучения. Под содержанием коммуникатив-
ного взаимодействия в системе «учитель ‒ ученик» понимаем внутренний контакт 
между учителем и воспитанником, своеобразный подтекст их отношений, харак-
тер личных связей, в основе которых лежит понимание учеником мотивов, по-
ступков и требований учителя. Анализ дискурсивных особенностей учебно-
педагогической коммуникации ‒ это не только теоретическая, но и практическая 
проблема, поскольку эффективность коммуникативного взаимодействия в рамках 
общественных институтов (в том числе и в образовательном процессе любого 
уровня) во многом зависит от такого важного компонента, как коммуникативная 
компетентность участников взаимодействия, которая предполагает умение созда-
вать адекватные социально-общественным (профессиональным) ситуациям дис-
курсивные модели, выстраивать стратегии общения, прогнозировать последствия 
речевого взаимодействия и предусматривать возможность коммуникативной не-
удачи. Эффективность процесса коммуникативного взаимодействия будет зави-
сеть от выполнения определенных условий: 

1) восприятие собеседника как индивидуальности со своими потребностя-
ми и интересами; 

2) выявление заинтересованности в партнере, сопереживание (эмпатия) его 
успехам или неудачам; 

3) признание права партнера на несогласие, на собственное мнение, на 
право выбора поведения и на ответственность за свой выбор. 
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