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Аннотация. Статья посвящена проблематике психологии педагогическо-

го общения, разрабатывавшейся проф. И.В. Страховым с 60-х годов XX века. 
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Настоящая статья в свете изучения научного наследия проф. И.В. Страхо-

ва раскрывает наши исследования в области, которой ученый посвятил многие 

годы плодотворного труда – психологии педагогического общения. Исследова-

ния в этой сфере И.В. Страхов начал с более узкого понятия – категории педа-

гогического такта, что нашло свое отражение в его монографии «Психология 

педагогического такта» (Саратов, 1966, 280 с.) и семи выпусках выходившего 

под его руководством с 1960 по 1969 гг. серийного тематического сборника 

«Очерки психологии педагогического такта». Постепенно расширяя сферу сво-

их исследований в этой области, проф. И.В. Страхов в 1980 году издал свою 

монографию «Психология педагогического общения». В ней он вынес на об-

суждение вопросы понятия о педагогическом общении, развития общения в он-

тогенезе, педагогического такта как основы педагогического общения и педаго-

гической техники общения [1]. Как пишет сын ученого проф. В.И. Страхов, этот 

труд был создан в качестве своеобразного ответа на вышедшую в 1979 году ра-

боту А.А. Леонтьева «Педагогическое общение» [2, с. 98 – 99].  

Педагогическое общение трактуется не только И.В. Страховым, но и мно-

гими другими крупными исследователями данной проблемы, в частности, осно-

воположниками личностно-деятельностного подхода в образовании И.А. Зим-

ней и А.А. Леонтьевым как форма учебного взаимодействия, сотрудничества 
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учителя и учеников – аксиально-ретиальное, личностно и социально ориентиро-

ванное взаимодействие, одновременно реализующее коммуникативную, пер-

цептивную и интерактивную функции с помощью вербальных, изобразитель-

ных, символических и кинетических средств [3]. А.А. Леонтьев в своем выше-

упомянутом труде подчеркивал: «Оптимальное педагогическое общение – такое 

общение учителя… со школьниками в процессе обучения, которое создает 

наилучшие условия для развития мотивации учащихся и творческого характера 

учебной деятельности, для формирования личности школьника, обеспечивает 

благоприятный эмоциональный климат обучению (в частности, препятствует 

возникновению психологического барьера), обеспечивает управление социаль-

но-психологическими процессами в детском коллективе и позволяет макси-

мально использовать в образовательном процессе личностные особенности учи-

теля» [4, с. 13]. 

Специфика педагогического общения во всех составляющих образова-

тельного процесса – обучении, воспитании и развитии – проявляется прежде 

всего в его направленности. Оно направлено не только на взаимодействие обу-

чающихся и организацию их личностного развития, но и на организацию усвое-

ния учебных знаний и формирование на этой основе творческих умений и ком-

петенций. В силу этого педагогическое общение, по мнению И.А. Зимней, ха-

рактеризуется тройной направленностью: 1) на само учебное взаимодействие; 2) 

на обучающихся; 3) на предмет усвоения. В то же время педагогическое обще-

ние определяется и тройной ориентированностью его субъектов: личностной, 

социальной и предметной. Учитель, работая с каким-то одним учеником над 

освоением какого-либо учебного материала, всегда ориентирует его результат 

на всех присутствующих на занятии, и наоборот, работая со всей учебной груп-

пой, взаимодействует с каждым обучающегося [3, с. 333 – 334]. Своеобразие 

педагогического общения выражается в органичном сочетании элементов лич-

ностно ориентированного, социально ориентированного и предметно ориенти-

рованного общения. 

В.А. Кан-Калик выделил в педагогическом общении отдельную катего-

рию коммуникативных задач, рассматривая их как средства решения задач пе-

дагогических [5, с. 17]. Согласно его представлениям, коммуникативные задачи, 

которые ставит перед собой педагог в конкретной ситуации общения, опреде-

ляются следующими факторами: стоящей перед учителем педагогической зада-

чей, сложившимся уровнем общения с данным классом, индивидуальными осо-

бенностями участвующих в ситуации учеников, собственными индивидуальны-

ми особенностями педагога, планируемыми методами работы [5, с. 22]. При 

этом  умения решать коммуникативные задачи у студентов педагогических ву-

зов – будущих учителей практически не формируется целенаправленно. Впер-

вые они реально сталкиваются с этой необходимостью уже на педагогической 

практике, и при анализе проведенных ими уроков дело почти не доходит до 
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разбора их особенностей коммуникации с учениками. Поэтому их педагогиче-

ский стиль общения складывается уже в ходе профессиональной деятельности и 

далеко не всегда отвечает требованиям к педагогическому общению. 

Проблема затруднения, или «барьеров» общения, с которыми каждый 

учитель сталкивается в своей деятельности, является сложной, педагогически 

значимой проблемой педагогической психологии. Самое сложное в изучении 

этой проблемы – тот факт, что затруднение в общении может быть чисто субъ-

ективным переживанием некоей кажущейся сложности, поэтому то, что вызы-

вает трудности у одного человека, может быть даже не замечено другим. Отсю-

да следует необходимость первоначальной ориентации педагога в собственных 

коммуникативных особенностях, рефлексии своих коммуникативных способно-

стей и умений. Преодоление затруднений в общении в любом случае требует от 

участников взаимодействия осознания и коррекции вызвавших их причин.  

С целью изучения особенностей педагогического общения студентов-

практикантов мы проводили исследование на основе изучения их творческих 

письменных отчетов по психологическим заданиям на педагогическую практи-

ку. Мы изменили имевшую место в течение многих предыдущих лет тематику 

этих заданий с целью повысить уровень самостоятельности их выполнения сту-

дентами. Примеры выполнения прежних заданий в наши дни легко найти в Ин-

тернете, чем студенты массово начали пользоваться. Поэтому вместо задавав-

шихся многие годы отчетов на темы «Психолого-педагогическая характеристи-

ка личности ученика» и «Психолого-педагогическая характеристика школьного 

класса» наши новые задания были сформулированы как «Мое психическое со-

стояние на уроке (занятии)» и «Мои взаимоотношения с классом (группой)». 

Первая из этих тем – «Мое психическое состояние на уроке (занятии)» - 

задается студентам, выходящим на первую педагогическую практику. Данная 

тема для них весьма актуальна, учитывая факт начала новой для них деятельно-

сти, что обычно сопровождается повышением эмоционального напряжения, с 

высокой степенью вероятности создающим некоторые коммуникативные за-

труднения. В данном задании было необходимо назвать ситуации на уроке и 

другие обстоятельства, влияющие на эмоциональное состояние практиканта как 

положительно, так и отрицательно, указать используемые способы эмоциональ-

ной саморегуляции. Также было необходимо проанализировать подробно 

имевшие место во время практики ситуации на уроке, которые выраженно по-

влияли на психическое состояние в негативную и позитивную стороны. В пер-

вом случае нужно было описать: а) что конкретно произошло; б) что именно 

студент почувствовал (растерялся, разозлился, испугался, другое); в) как и 

насколько быстро ему удалось успокоиться; г) какими действиями он разрешил 

возникшую ситуацию. Во втором случае план описания был следующим: а) что 

конкретно происходило на уроке; б) что именно чувствовал студент (радость, 
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гордость за учеников, гордость за себя, другое); в) как студент отреагировал 

свои переживания во время урока и после него. 

В разные годы мы собирали и анализировали отчеты по этой теме студен-

тов четырех специальностей: «Физика», «Русский язык и литература», «Ино-

странный язык» и «Физическая культура». Между ними наблюдаются как сход-

ные черты, так и заметные различия. Сходство заключается в первую очередь в 

том, что в качестве самых распространенных ситуаций, отрицательно сказыва-

ющихся на психическом состоянии педагога, студенты всех специальностей 

выделяют те, которые обусловлены поведением учеников, не дающим учителю 

возможности установить полноценный контакт с учениками, наиболее полно 

изложить учебный материал и максимально достоверно оценить меру его усво-

ения. К таким ситуациям относятся: преднамеренное некорректное поведение 

школьников, массовое невыполнение учениками домашних заданий, отказ уче-

ников выполнять задания на уроке, сомнения практикантов в том, как учащиеся 

их воспримут в качестве педагогов. Повышенная субъективная значимость этих 

факторов, как мы полагаем, обусловлена отсутствием у наших респондентов 

предыдущего практического опыта педагогической деятельности в сочетании с 

их молодым возрастом и вставшей перед ними необходимостью работать с под-

ростками, чьей возрастной особенностью являются стремление к самоутвер-

ждению и повышенная склонность к конфликтному поведению, и со старше-

классниками, разница в возрасте с которыми у них не настолько велика. В ре-

зультате имеют место нарушения коммуникации, вызванные эмоциональной 

напряженностью молодых педагогов и возникающей у учеников реакцией на 

новизну в ситуации проведения урока практикантом. Рассказы о ситуациях, по-

влиявших на эмоциональное состояние положительно, у большинства студентов 

касались подготовки и проведения внеклассного воспитательного мероприятия. 

Коммуникация между педагогом и учениками в данной ситуации отличается 

большим эмоциональным раскрытием партнеров по общению и возможностью 

проявить себя с неожиданной стороны, раскрыв те свои качества, которые мог-

ли не быть заметны в ходе повседневного учебного процесса. 

Основные специфические черты отчетов студентов разных специально-

стей по данной теме заключались в следующем. Отчеты студентов специально-

сти «Русский язык и литература» во многих случаях были выстроены не строго 

по пунктам, а в виде сплошного текста по типу эссе, довольно часто начинались 

с описания восторженных ожиданий от начала практики и в целом содержали 

более глубокий и развернутый анализ эмоциональных переживаний своих авто-

ров. Это в принципе не было для нас неожиданностью, поскольку студенты-

филологи постоянно сталкиваются с описанием психических состояний и реак-

ций персонажей литературных текстов, и для них не представляет особого труда 

самим развернуто и красочно изложить подобную информацию. Одной из ос-

новных трудностей для них, не отмечаемых представителями других специаль-
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ностей, были опасения не уложиться с объяснением нового материала во время 

урока, что также проистекает из специфики такого материала, как литературный 

художественный текст, увлеченный анализ и обсуждение которого могут затя-

нуться на сколь угодно долгое время. Студенты специальностей «Иностранный 

язык» (особенно преподававшие другие языки, кроме английского) и «Физиче-

ская культура» часто сталкивались с низким уровнем мотивации учеников к за-

нятиям их предметами. Кроме того, в отчетах физкультурников в целом наблю-

дался более низкий уровень рефлексии, для них представлял трудность сам 

процесс развернутого письменного изложения своих мыслей, чувств и впечат-

лений, информация была выстроена четко по пунктам, без особых подробно-

стей, и в результате средний объем их отчетов оказался заметно меньше, чем у 

представителей других специальностей. Чтобы иметь возможность выставить 

им положительную оценку за задание по психологии, многих приходилось до-

полнительно опрашивать устно. 

Задание на вторую практику – «Мои взаимоотношения с классом (груп-

пой)» - уже преследовало цель выделить активность практиканта как субъекта 

педагогического общения. Студенты должны были отразить следующие момен-

ты: общая характеристика класса (группы) – количество учеников, половозраст-

ной состав, преобладающее отношение к учебе и внеучебные интересы; первая 

встреча с классом; удалось ли самому практиканту повысить учебную мотива-

цию школьников и заинтересовать их своим предметом; возникали ли в ходе 

практики конфликты между учениками и у учеников с практикантом; роль про-

водимых практикантом внеклассных мероприятий в оптимизации взаимодей-

ствия и коммуникации с учениками; взаимодействие практиканта с классным 

руководителем; как изменились впечатления от класса и отношения с ученика-

ми к концу практики по сравнению с ее началом. 

Отчеты по этой теме мы получали от студентов специальностей «Ино-

странный язык» и «Физическая культура». В этих двух выборках также можно 

заметить сходные и отличительные черты. 

У студентов, преподававших иностранные языки, отчеты в основном 

написаны в виде эссе, сплошным текстом. Наблюдаются существенные отличия 

по показателю отношения школьников к учебе в зависимости от их возраста, 

разброс которого был максимально возможным – от 2-го до 11-го класса. Также 

специфика работы по данному предмету состоит в том, что студент постоянно 

работает не со всем классом, а с его частью, т.е. численность ученического кол-

лектива для преподавателя иностранного языка оказывается существенно 

меньше, чем для учителей по другим предметам. Это естественным образом 

накладывает свой отпечаток на взаимодействие: расширяются возможности ак-

тивной работы для каждого учащегося, педагог в состоянии уделить каждому из 

них больше внимания. Кроме того, на уроках иностранного языка достаточно 

подробно прорабатываются темы, связанные с повседневной жизнью обучаю-
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щихся, что также дает возможность педагогу установить с ними более тесный 

контакт и лучше узнать каждого из них. 

Каких-либо заметных проблем в установлении позитивных взаимоотно-

шений с учениками по отчетам студентов выявлено не было. Сложности в под-

ростковых классах большей частью были обусловлены ранее сформировавшим-

ся пассивным отношением школьников к учебе. У старшеклассников уже были 

отмечены узконаправленные интересы, связанные с предстоящими экзаменами, 

в число которых иностранные языки входили крайне редко. Но в целом кон-

фликтных напряженных отношений со всей языковой группой ни у одного 

практиканта не сформировалось. Студентами наблюдались сложности в отно-

шениях между учениками, некоторые ученики явно находились в группе на по-

ложении изгоев, другие просто не проявляли особой активности, вследствие че-

го товарищи не обращали на них должного внимания. Многие практиканты 

описывают свои усилия по преодолению данных ситуаций: они давали непопу-

лярным ученикам индивидуальные творческие задания, поручали им ответ-

ственный участок работы по подготовке внеклассного мероприятия. Судя по 

отчетам, во многих случаях эти усилия имели положительный результат: группа 

начинала более тесно взаимодействовать с ранее непопулярным учеником. Вне-

классные мероприятия большей частью были связаны с проработкой дополни-

тельной информации о стране изучаемого языка, и, по мнению практикантов, 

данная тема способствовала повышению интереса школьников к изучению ино-

странных языков. В заключительной части своих отчетов большинство практи-

кантов отмечало, что им было жаль расставаться с группой по окончании прак-

тики. При этом специфика второй практики у студентов специальности «Ино-

странный язык» состоит в том, что фактически она включает две практики: сна-

чала по второму изучаемому самим студентом языку, затем по основному. Со-

ответственно практиканту приходится дважды в течение практики налаживать 

взаимодействие с новой группой и дважды переживать расставание, и у него 

складываются две разные системы взаимодействия, которые он имеет возмож-

ность сравнить между собой «по горячим следам». 

Отчеты студентов специальности «Физическая культура», как и в преды-

дущем случае, отличаются немногословностью при описании социально-

психологических явлений в ходе коммуникации с учениками. В целом, судя по 

текстам, у студентов также преобладают позитивные отношения с классами, а 

основные сложности связаны с низкой мотивацией школьников к занятиям физ-

культурой, проявлявшейся в частых пропусках уроков без уважительных при-

чин, отказе выполнять задания и неимении при себе спортивной формы одежды. 

Также заметным отличием от предыдущей выборки является то, что, по словам 

студентов-физкультурников, основные сложности на уроках для них создавали 

неформальные лидеры класса, тогда как практиканты, преподававшие ино-

странные языки, наиболее проблемными считали отстающих и непопулярных в 
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группе детей. С такими «лидерами» практикантам приходилось проводить вос-

питательные беседы, при которых они нередко прибегали к помощи классного 

руководителя. По словам студентов, эти меры в основном имели положитель-

ный результат: ученики начинали посещать уроки, выполнять задания и вести 

себя корректно. Воспитательные внеклассные мероприятия в основном касались 

темы здорового образа жизни либо представляли собой спортивные соревнова-

ния по типу «Веселых стартов». Также практиканты нередко сопровождали 

учеников на районные и городские соревнования, и выступления там также да-

вали повод для эмоционального сближения студентов со школьниками. Актив-

ные действия самих практикантов по установлению позитивных отношений с 

учениками описываются очень скупо: «Провел воспитательную беседу с нару-

шителями», «Поговорил с учеником в присутствии классного руководителя» и 

т.п., а анализ результатов этих действий практически отсутствует, отмечается 

лишь сам факт того, что их цель была достигнута – ученики снова стали ходить 

на уроки и выполнять задания, перестали забывать спортивную форму. О по-

дробностях этих ситуаций, таких как выбор тактики взаимодействия и пережи-

ваемые при этом эмоции и чувства, нам вновь приходилось дополнительно 

опрашивать студентов устно. При этом следует отметить тот немаловажный 

факт, что во многих случаях – как на первой практике, так и на второй – отчеты 

студентов-физкультурников, сдавших их не «в первых рядах», представляли со-

бой компиляции или откровенное списывание текстов более ранних отчетов од-

нокурсников, уже удостоенных положительной оценки. В таких случаях допол-

нительный устный опрос оставался единственным средством положительной 

аттестации студента,  и при разговоре многие из них смогли раскрыть тему за-

дания более насыщенно и связно, чем в письменном виде, но и тогда собственно 

психологический анализ ситуаций общения не отличался особой глубиной. 

Таким образом, педагогическое общение студентов-практикантов уже 

имеет специфические черты, связанные с преподаваемой предметной областью. 

Также для них важным является установление позитивных деловых и межлич-

ностных отношений с учениками. При этом возникают и неизбежные трудно-

сти, связанные в основном с отсутствием практического опыта работы и недо-

статочно развитыми рефлексивными способностями и умениями. 

В заключение можно сделать вывод, что проблематика психологии педа-

гогического общения, начавшая разрабатываться И.В. Страховым во второй по-

ловине прошлого столетия, остается по-прежнему актуальной в наши дни. Более 

того, новые педагогические системы и подходы раскрывают все новые аспекты 

данной области исследований.   
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