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Педагогическая культура является частью общечеловеческой культуры. 

В ней воплощены духовные ценности образования и воспитания 

(педагогические знания, теории, концепции, накопленный педагогический 

опыт, профессиональные этические нормы), материальные ценности (средства 

обучения и воспитания), а также способы творческой педагогической 

деятельности, которые служат социализации личности в конкретных 

исторических условиях. Государственная национальная программа одним из 

направлений реформирования образования определяет необходимость 

подготовки новой генерации преподавателей с высоким общим уровнем 

педагогической культуры, которые бы претворяли в жизнь основные принципы 

перестройки образования, а именно: гуманизации, гуманитаризации, 

демократизации, дифференциации, индивидуализации. Благодаря 

деятельности педагога должна реализоваться государственная политика в 

создании интеллектуального, духовного потенциала нации, развития, 

сохранении и приумножении культурного наследия и формировании чело-

века будущего.  

Одной из самых сложных областей педагогического труда является 

педагогическое общение, которое связано с гуманизацией межличностных 

отношений. В философском понимании гуманизм понимается как признание 



ценности человека как личности, ее права на свободное развитие и проявление 

своих способностей, на достойную жизнь. Педагогическое общение – система 

ограниченного социально-психологического взаимодействия педагога и 

воспитуемых, содержанием которого является обмен информацией, оказание 

воспитательного воздействия, организация взаимоотношений с помощью 

коммуникативных средств [1,с. 190]. Вопросы педагогического общения 

исследуются в последнее десятилетие рядом ученых. А. А. Бодалёв отмечает, 

что центром педагогических и психологических исследований должны стать 

содержание учения, формирование умений познавательной деятельности, 

мотивов учения и эмоциональных установок в связи с процессом построения 

и изменения системы взаимодействий, отношений, общения учителя и 

учеников и самих учащихся друг с другом [1. с. 83].  

В число наиболее сложных задач, встающих перед педагогом, входит 

организация продуктивного общения, предполагающая наличие высокого 

уровня развития коммуникативных умений. И очень важно так организовать 

общение с учащимися, чтобы этот неповторимый процесс состоялся. Важную 

роль здесь играет культура общения. Культура общения – это часть культуры 

поведения, которая выражается главным образом в речи. Используя всю 

совокупность вербальных, изобразительных, символических и кинетических 

средств, оно реализует коммуникативную, перцептивную функции.  

Важной характеристикой деятельности преподавателя является его 

речевая культура. Язык – важнейшее средство общения учителя с учениками, 

главный инструмент педагогического труда. Он является средством 

непосредственного воздействия на сознание и поведение учащихся. Важными 

в речи педагога является постановка голоса, его тон. Успешное психолого-

педагогическое взаимодействие и эффективность образовательного процесса 

зависят от личности, профессиональной компетенции и культуры самого 

педагога, его социального самочувствия и статуса в обществе. Заметим, что 

личные качества педагога могут содействовать или препятствовать 

продуктивному решению педагогических задач. 

Профессионализм общения – это готовность и умение использовать 

системные знания во взаимодействии со студентами. Речь идет о том, что 

воспитывают студентов не только знание, но и сама личность преподавателя. 

Преподаватель должен понимать, помнить, что эффективность совместной 

деятельности педагога и студента в любых формах зависит от 

взаимопонимания между ними. А «понять внутренний мир другого человека, 

‒ как справедливо замечает Кулюткин Ю. М., – это значит суметь поставить 

себя на место другого человека и видеть окружение глазами другого. Однако 

взаимопонимание - это не просто понимание другого, но и знание того, что 

другой понимает меня. И вот что важно: когда мы говорим о 

взаимопонимании, то предусматриваем, что партнеры по совместной 

деятельности не просто отображают друг друга, но и взаимно разделяют точку 

зрения» [3, с. 88].. Другими словами, взаимопонимание предусматривает 

единство исходных целей участников совместной деятельности.  



Профессионально-педагогическое общение ‒ это система приемов 

органического социально-психологического взаимодействия педагога и 

воспитанников, содержанием которого является обмен информацией, 

познание друг друга, организация деятельности и стимулирование 

деятельности воспитанников, организация и коррекция взаимоотношений в 

коллективе воспитанников, обмен ролями, сопереживание и создание условий 

для самоутверждения личности воспитанника. Педагогическое общение ‒ 

особенный вид творчества. 

В профессиональном общении преподавателя можно выделить два 

связанных компонента: во-первых, это общие принципы общения, которые 

закладываются самим характером общественного строя, подражанием 

ценностям прошлого, в которых реализуется педагогическая деятельность 

педагога, единственная цель и задачи учебы и воспитания; во-вторых, его 

индивидуальные принципы общения, гражданская позиция, стиль общения – 

совокупность конкретных приемов и средств, которые преподаватель 

целесообразно, в зависимости от конкретных условий и возможностей учебы 

и воспитания реализует в своей деятельности на основе собственных знаний, 

профессионального опыта, способностей и умений.  

Педагогически грамотное общение снимает у воспитанников негативное 

эмоциональное напряжение (страх, неуверенность); оно должно вызывать 

радость, желание совместной деятельности. Оптимальное педагогическое 

общение – это общение, которое создает наилучшие условия для развития 

мотивации студента, творческого характера деятельности, для формирования 

его личности, обеспечивает благоприятный психологический климат, 

предупреждает создание психологических барьеров, позволяет максимально 

использовать в учебном процессе личностные и профессиональные качества 

преподавателя.  

Выделяют следующие уровни общения преподавателей:  

примитивный – в основу отношения к студенту положены примитивные 

правила и реакции поведения – амбиции, самодовольство, злорадство 

(преподаватель демонстрирует свою пренебрежительность, а студент 

выступает для не-го средством достижения цели);  

манипулятивный – взаимоотношения со студентом строятся на игре, 

желании что-нибудь выиграть, используя разные приемы (студент при этом 

является объектом манипуляции, он запуган, инфантилен);  

стандартизированный – доминирует формальная структура общения 

(наблюдается слабая ориентация на личность; преподаватель придерживается 

стандартов этикета, но такое поведение является поверхностным и, не задевая 

личностный уровень, реализуется на уровне «масок»);  

деловой – ориентируясь на дело, преподаватель принимает во внимание 

личностные характеристики студента лишь в контексте эффективности 

деятельности, придерживается стандартов этикета, признает за студентом 

право на самостоятельность (студент для преподавателя является значимым в 

зависимости от вклада в совместную деятельность);  



личностный – общение базируется на глубокой заинтересованности к 

студенту, признании самостоятельности его личности. Преподаватель уважает 

студентов, вся его деятельность направлена на развитие их духовности, 

личностное общение становится общением духовным. Студент доверяет 

преподавателю, преподаватель является авторитетом и наилучшим 

посредником между ним и знаниями об окружающем мире, людях, себя [2, с. 

65].  

Приобретение преподавателем личностного уровня общения является 

необходимым условием высокой культуры взаимодействия педагога и 

студента.Такой уровень требует от преподавателя большой самоотдачи и 

присущей лишь тем педагогам, для которых их профессия является 

призванием.  

Обязательной нормой профессионального поведения преподавателя 

является соблюдение педагогической этики, стремления формировать 

человеческие отношения со студентами и между ними. В основе моральной 

нормы профессионального поведения преподавателя должно быть уважение к 

личности студента и, в то же время, максимальная требовательность к нему. 

Профессионализм общения предусматривает его позитивную позицию 

относительно студен-та. Известно, что повышение эффективности качества 

труда во всех сферах производства зависит от микроклимата в коллективах, от 

настроения каждого человека. В сфере общения преподавателя со студентами 

важную роль играет психологически активное состояние или педагогический 

оптимизм.  

Безусловно, нормой профессионального поведения преподавателя 

является педагогический такт. Это форма реализации педагогической морали 

в деятельности педагога, в которой совпадают мысль и действие. Такт – всегда 

творчество, всегда поиск и в чем-то неповторимый поступок; такт – это умение 

ориентироваться в любых непредвиденных ситуациях. Педагогический такт – 

это педагогически грамотное общение в сложных педагогических ситуациях, 

умение найти педагогически целесообразный и эффективный способ влияния. 

В проявлениях педагогического такта можно обнаружить: чувство меры, 

скорость реакции, способность быстро оценивать ситуацию и находить 

оптимальное решение; умение руководить своими чувствами, не терять 

самообладания, эмоциональную уравновешенность (в сочетании с высокой 

принципиальностью и требовательностью, с чутким человечным отношением 

к студенту); критичность в оценке своего труда и своих воспитанников, в 

нетерпимости к шаблону, формализму, застою мысли и дела, к бюрократизму; 

уважение в студентах личности, развития их человеческого достоинства. 

Педагогическая деятельность – это цепь ситуаций и задач, в решении которых 

можно проследить такую последовательность: педагогическая задача ‒ 

коммуникативная задача – вербальная задача. Слово – это основной 

инструмент педагогической деятельности.  

В профессиональной деятельности речь выполняет следующие 

функции: обеспечение полноценной презентации (передачи) знаний, 

обеспечение эффективной учебной деятельности; обеспечение эффективных 



взаимоотношений между преподавателем и студентом. Преподаватель должен 

развивать любовь и уважение к родному языку, при этом он сам должен 

владеть всеми тонкостями речевой культуры.  

Глубокие социальные и экономические изменения побуждают к 

реформированию системы образования, которое должно способствовать 

утверждению человека как наивысшей общественной ценности. Лишь 

компетентная, самостоятельная и ответственная, с четкими гражданскими 

позициями личность, то есть воспитанный человек способный к обновлению 

общества, обеспечению государственности России, развитию ее экономики и 

культуры способен эффективно действовать в современных условиях. 

Воспитание такого человека является главной задачей педагогов, которую 

невозможно решить без культуры педагогического общения. Культура 

педагогического общения является системным образованием. Ее главными 

структурными компонентами являются: педагогические ценности, нормы 

профессионального поведения преподавателя, творческие способы 

педагогической деятельности, опыт создания преподавателем образцов 

педагогической практики с позиций гуманизма.  
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