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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – СТУДЕНТ»  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

В современных условиях образования выявляется тенденция изменения 

функциональной структуры влияния педагога на учащихся. Если на протяжении всей 

истории человечества в ней заметно преобладал информационный аспект, то сейчас в связи с 

бурным развитием средств массовой коммуникации педагог теряет лидерскую позицию как 

источник новой информации. Это определяется тем, что в школе, в отличие от высшего 

учебного заведения, начинает преобладать другое содержание роли педагога - быть 

проводником в мире знаний, «учить жить» в нашем сложном мире. В высших учебных 

заведениях информационная функция преподавателя пока еще сохраняется на довольно 

высоком уровне, который связан со скоростным обновлением учебных дисциплин и 

существенным недостатком учебной информации в них. Однако с появлением новых 

поколений учебников, использованием компьютерных технологий обучения роль общения с 

преподавателем также изменяется. Активизируется процесс передачи учащимся функций 

самоконтроля, самоорганизации, самооценки. От преподавателя студент сможет получать 

помощь в жизненном и профессиональном самоопределении, в поиске собственного стиля 

деятельности, в преодолении барьеров познания и личностных проблем [3]. 

Искусство преподавателя заключается в способности помочь студентам добиться чего-

то нового, т. е. в способности помочь им научиться. Пассивное восприятие идей или фактов 

не является образованием. Студент должен активно принимать участие в обучении, он 

должен сам порождать идеи, которые старается передать ему преподаватель. Процесс 

обучения представляет собой творческую деятельность. Ни один преподаватель не может 

перенести даже простейшую идею в чужой ум без «перекручиваний». Процесс 

коммуникации слишком несовершенен. Будущий специалист должен сформулировать 

собственную идею на основании того, что и как преподаватель говорит, пишет или делает, 

т. е. в педагогической деятельности обязательно присутствуют взаимопонимание и 

взаимопроникновение мыслей и чувств [1]. 

Не менее важно учитывать и те аспекты педагогического общения, которые касаются 

интересов учащегося. Специфика работы преподавателя высшей школы заключается, помимо 

всего прочего, еще и в том, что в ситуациях взаимодействия он должен нести двойную 

нагрузку, не только учитывать возможные действия студента, но и разворачивать общение 

таким образом, чтобы оно имело учебный, воспитательный, развивающий эффект. 

Преподаватель должен принимать во внимание те возможные препятствия, которые могут 

возникать у студента в процессе общения, и брать на себя инициативу общения и 

ответственность за взаимодействие, иметь высокий уровень социальной зрелости и 

понимания [2]. 

Мера адекватности понимания преподавателями студентов отражается на выборе 

педагогически целесообразных способов влияния. Понимание может быть разной глубины 

проникновения в сущность личности, индивидуальности будущего специалиста. Нижнему, 

поверхностному, уровню понимания присуще восприятие лишь внешнего рисунка поступка 

студента без проникновения в мотивы и цель, в личностные особенности, оценка в черно-

белых тонах: хорошо или плохо. На втором уровне, средней глубины, анализируются 

отдельные свойства личности будущего профессионала: ум, черты характера, темперамент. 

Оцениваются чаще интеллектуальные особенности: умный или неразумный; характер и 

темперамент: твердый или мягкий, возбудимый или уравновешенный. Самый высокий, 

третий уровень, содержит глубокое понимание человека, выявление системы ведущих целей 

и мотивов поведения, выделение связей между отдельными поступками и личностью в целом, 

умение проникнуть в скрытые резервы и способности человека, прогнозировать его 



поведение, основываясь на понимании индивидуальности [4]. 

В частности, С. И. Торичной было установлено, что степень учета типа психического 

развития личности студентов целиком определяется уровнем его понимания преподавателем. 

Чем выше уровень понимания преподавателем студентов, тем шире и разнообразнее 

репертуар педагогических влияний. У преподавателей с высоким уровнем понимания 

личности студентов доминирующими становятся косвенные приемы педагогического 

влияния. И, в конце концов, преподаватели с высоким уровнем понимания дают студентам 

более широкие возможности для проявления инициативы, самостоятельности и творчества в 

обучении [6], что влияет на их профессиональное становление. 

Поскольку педагогический процесс предусматривает взаимодействие преподавателя и 

учащихся, то умение общаться – одно из обязательных условий достижения педагогического 

мастерства. Неслучайно В. А. Сухомлинский потребность в общении, потребность человека в 

человеке называет самой человечной. Он считает, что там, где нет культивирования этой 

потребности, никакими хитроумными организационными зависимостями, никаким 

подчинением и управлением невозможно возместить убогости воспитания [5]. 

В непосредственном общении педагога с учеником, в его гармотной, правильно 

построенной речи, в достаточном словарном запасе осуществляется самое главное в 

педагогической деятельности - влияние личности на личность. В связи с этим 

коммуникативные способности и умения педагога приобретают роль профессионально 

значимых [4]. Преподаватель является образцом для студента как личность и как педагог, 

способный взаимодействовать и взаимопонимать, эмпатийно относиться к студенту, 

воспитывать достойную личность с определенным уровнем коммуникации и 

профессионализма, подтверждением чему являются многочисленные теоретические и 

экспериментальные исследования.  
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