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Общение — это обмен ценностями — эмоцио-
нальными, интеллектуальными, духовными, 
социальными (общепризнанными, специфи-
ческими для различных номинальных и реаль-
ных групп, а также индивидуальными), кото-
рый происходит в форме диалога.

Этому обмену свойственны половозрастные 
и социокультурные особенности, и он проис-
ходит в процессе непосредственного взаимо-
действия людей в рамках групп, организаций, 
коллективов (подход к общению как к обмену 
ценностями предложен Х.Й. Лийметсом).

Подобное понимание общения позволяет рас-
сматривать его в качестве стержня процесса 
социализации человека (как стихийной, так 
и относительно социально контролируемой), 
происходящей во взаимодействии с микрофак-
торами, а также частично и с мезофакторами.

Общее описание общения

Анализ реального общения позволяет выявить 
две цели человека, достичь которые он стре-
мится в процессе общения, и в соответствии 
с этими целями определить два основных вида 
общения.

Когда общение имеет целью только удовлетво-
рение потребности в нём, то это межличност-
ное общение. Межличностным (свободным) 
общением можно считать то, которое склады-
вается в процессе взаимодействия человека 
с окружающими людьми вне конкретных за-
нятий чем-то. Свободное общение предпола-
гает возможность для его участников вступать 
в него и прерывать его по своему желанию. 
Целью такого общения является создание или 
поддержание эмоционально удовлетворяющих 
человека взаимоотношений с окружающими.

В зависимости от характера и степени субъ-
ективной значимости тех или иных контактов 
и эмоциональной вовлечённости в них пар-
тнёров различают знакомство, приятельство, 
дружбу, любовь, неприязнь, враждебность, не-
нависть и пр.

Межличностное общение реализуется в про-
цессе взаимодействия человека со своим кругом 

О понятии «общение»
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общения, под которым понимается совокуп-
ность лиц (состав может быть меняющим-
ся), постоянно встречающихся и поддер-
живающих постоянные личные контакты, 
не обладающих ни чётким принципом обосо-
бления, ни выкристаллизованной внутрен-
ней организацией (Я. Щепаньский).

Круг общения имеет определённую струк-
туру — совокупность общностей, в ко-
торых человек имеет контакты с лица-
ми, входящими в круг его общения. Она 
включает в себя семью; родственные и со-
седские группы; дружеские и приятель-
ские группы, состоящие из лиц одного 
пола и со смешанным половым составом, 
из сверстников и людей старше или млад-
ше по возрасту, коллективы в организаци-
ях, в которые входит человек. Структура 
круга общения по количественным и ка-
чественным показателям зависит от по-
ловозрастных и социокультурных харак-
теристик человека.

Если общение возникает в каких-либо сфе-
рах жизнедеятельности и имеет целью их 
обслуживание, то это ролевое общение. Ро-
левое общение осуществляется в процессе 
различных типов предметной и духовно-
практической деятельности, спортивных 
занятий, организованных игр. В зависи-
мости от характера отношений участников 
любого из этих занятий к их цели и друг 
к другу между ними складываются пар-
тнёрское, товарищеское, конкурентное, 
враждебное и т.д. общение.

Между названными видами общения суще-
ствует тесная взаимосвязь. Объединяясь 
в коллективе или стихийно в группе перво-
начально только для какого-либо совмест-
ного занятия, люди в процессе его реализа-
ции вступают в общение. Оно может быть 
связано только с содержанием занятий, 
но может включать в себя и элементы сво-
бодного общения, может продолжаться вне 
рамок этих занятий, став межличностным. 
В свою очередь межличностное общение 
оказывает существенное влияние на роле-
вое общение в той или иной сфере.

Содержание общения между людьми включа-
ет в себя: бытовую сторону жизни; событий-
ную сторону жизни (содержание жизнедея-
тельности семьи, знакомых; поступки свои 
и окружающих; ближайшие планы и пр.); 
эмоциональную сторону жизни (впечатле-
ния, воспоминания, отношение к чему-либо 
или кому-либо, настроения, чувства, пере-
живания, реакции); культурно-ценностную 
проблематику (смысл жизни, мировые про-
блемы, жизненные планы, взаимоотноше-
ния людей, искусство, литература, спорт 
и пр.). В зависимости от пола и возраста 
общающихся, их этноконфессионального 
и социокультурного статусов конкретное 
наполнение каждого из этих пластов содер-
жания и их соотношение между собой раз-
личны.

Общение происходит в форме диалога. По-
нятие диалога охватывает практически все 
случаи речевого взаимодействия и пред-
ставляет собой обмен репликами, сред-
ством выражения логической цепи взаи-
мосвязанных по содержанию сочетаний 
мыслей-суждений между двумя и более 
людьми (последний случай иногда называ-
ют полилогом).

Мнение эксперта: Разговор может вестись 
как на какие-нибудь обыденные, так и дело-
вые темы. Для него характерны: «сравни-
тельно быстрый обмен речью, когда каждый 
компонент является репликой, и одна ре-
плика в высшей степени обусловлена другой; 
обмен происходит вне какого-нибудь пред-
варительного обдумывания; компоненты 
не имеют особой заданности; в построении 
реплик нет никакой предумышленной свя-
занности, и они в высшей степени кратки» 
(Л. Якубинский).

В диалоге как сложном речевом комплек-
се, в состав которого могут входить цепи 
переплетающихся и параллельных реплик, 
можно выделить внешний диалог, когда ре-
пликами обмениваются реальные собесед-
ники, и внутренний диалог, когда этими ре-
пликами обмениваются Я с другими-Я или 
с некими отсутствующими или воображае-
мыми партнёрами.
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В общем виде мною были выделены следу-
ющие типы диалогов: фатический, инфор-
мационный, дискуссионный и исповедный.

Фатический диалог — это обмен речевыми 
высказываниями единственно для поддер-
жания контакта. Этот тип диалога был опи-
сан английским этнографом Б. Малинов-
ским, который отмечал, что в некоторых 
архаичных культурах фатическое общение 
имеет характер ритуала и создаёт индиви-
ду ощущение сопричастности своим сопле-
менникам.

По нашим наблюдениям, такой тип диалога 
выполняет важную функцию поддержания 
благополучного самоощущения человека 
в отношениях с окружающими и в современ-
ных культурах. Исследование показало, что 
фатический диалог весьма распространён 
и в модернизированных обществах. Он вы-
полняет важную функцию: позволяет людям 
обмениваться эмоциональными ценностями 
различного уровня, используя при этом ми-
нимум лексических единиц и не сообщая 
друг другу при этом никакой информации, 
кроме сообщения «я с вами» и «мы с тобой». 
Благодаря этому у человека возникает ощу-
щение принятости его ближайшим окруже-
нием. Особо важен фатический диалог для 
подростков и старших подростков.

Фатический диалог может быть как внеш-
ним, так и внутренним. В последнем случае 
в качестве партнёра выступает, как прави-
ло, реальное лицо, общение с которым не-
возможно из-за его пространственной от-
далённости или из-за сложившихся с ним 
отношений. Внутреннее общение способно 
в некоторой степени создать человеку ощу-
щение эмоционального благополучия или 
дать надежду на его достижение в случае 
затруднений в сфере реального общения.

Информационный диалог — это обмен ин-
формацией самого различного свойства, по-
черпнутой из самых разных источников, ко-
торый происходит между собеседниками.

Информационный диалог также присущ 
как внешнему, так и внутреннему общению. 
В последнем случае человек «информиру-

ет» сам себя, другие-Я, воображаемого или 
реального партнёра, отсутствующего в дан-
ный момент, о своих действиях, намерени-
ях, переживаниях или о чём-то ином.

Дискуссионный диалог возникает при стол-
кновении различных точек зрения, в слу-
чае, когда проявляются различия в интер-
претации тех или иных фактов, событий 
и т.д. Дискуссионный диалог сопутствует 
общению во всех сферах жизнедеятельно-
сти, ибо взаимодействие в каждой из них 
обычно требует согласования индивиду-
альных усилий партнёров, что, как прави-
ло, происходит в процессе дискуссии.

Во внутреннем общении дискуссионный 
диалог возникает также довольно часто. 
Внутренние дискуссии человек ведёт как 
с другими-Я, так и с воображаемыми и ре-
альными лицами. Особую роль он при-
обретает в случае конфликта с кем-либо 
из окружения. В таком случае внутренний 
дискуссионный диалог даёт человеку воз-
можность «встать в позицию исследовате-
ля по отношению к другому «персонажу», 
к его действиям и мыслям.

Мнение эксперта: Индивид, находясь в кон-
фликтном отношении с другим индивидом, 
выступает также в качестве «исследова-
теля» возможностей этого другого принять 
то или иное решение, от которого будет за-
висеть выбор линии собственного поведения. 
Исследование протекает как рефлексивный 
процесс постановки себя на место «против-
ника», примысливания его внутреннего со-
стояния, проигрывания возможных вариан-
тов взаимовлияния» (В. Соковнин).

Общение человека с окружающими ие-
рархизировано по степени интенсивности 
и доверительности. Самое доверитель-
ное — общение с друзьями, с любимы-
ми, с супругом(ой) — может происходить 
в исповедном диалоге, в котором человек 
старается быть предельно откровенным, 
стремится разделить с собеседником свои 
чувства, переживания.

Исповедный диалог во внутреннем обще-
нии имеет место тогда, когда в уединении 
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человек проигрывает многочисленные 
роли, недоступные ему в реальной жизни, 
общается с идеальными или реальными, 
но недоступными для него или с мисти-
ческими, а также примысленными и/или 
фантастическими собеседниками. Вну-
тренний исповедный диалог реализуется 
человеком в так называемых играх-грезах 
и мечтах. Различие между играми-грезами 
и мечтами условно можно определить сле-
дующим образом.

В играх-грезах человек проигрывает роли 
и общается с партнёрами, синтезирован-
ными им в воображении, не имеющими ре-
ального прототипа. Игры-грезы — попытка 
компенсировать невосполнимый дефицит 
реальной жизни.

В мечте человек проигрывает роли и об-
щается с партнёрами, существующими 
в реальной жизни, но недоступными ему 
по каким-либо объективным или субъек-
тивным причинам. То есть мечта — это ком-
пенсация реально восполнимого дефицита, 
который не может быть восполнен сейчас, 
в актуальной действительности.

Практически почти каждый человек на раз-
ных этапах социализации участвует в диа-
логах всех типов. При этом каждый по-
следующий из названных типов диалогов 
может быть признан более высоким по глу-
бине, содержательности и эмоционально-
сти общения.

Общение имеет более или менее суще-
ственные гендерные различия. И.С. Кон 
приводит результаты анализа новейших за-
рубежных исследований (авторы — А. Роуз 
и К. Рудольф) общения мальчиков и дево-
чек с ровесниками (правда, к сожалению, 
не указывает их возраст). Этот анализ по-
казал, что девочки чаще мальчиков вовле-
каются в просоциальное (положительное) 
взаимодействие, оживлённый разговор 
и самораскрытие; чаще подчёркивают зна-
чение общих целей, связанных с данным 
отношением; более чувствительны к дис-
трессу своего партнёра или партнёрши и 
к статусу их взаимоотношений в глазах 

третьих лиц; подвержены более широкому 
кругу стрессов; чаще ищут поддержки, вы-
ражают свои эмоции и обсуждают общие 
проблемы; получают от своих друзей боль-
ше эмоциональной поддержки.

Напротив, мальчики, по сравнению с девоч-
ками, чаще взаимодействуют друг с другом 
в составе больших игровых групп с чётко 
выраженными властными иерархиями; чаще 
участвуют в силовой возне и соревнователь-
ных играх; больше склонны подчёркивать 
значение собственного интереса и домини-
рования; больше подвержены непосредствен-
ной физической и словесной виктимизации 
со стороны сверстников; чаще реагируют 
на стресс юмором; получают меньше эмоци-
ональной поддержки от своих друзей.

Некоторые из этих особенностей с возрас-
том усиливаются. Процессы «женского» 
типа способствуют развитию более интим-
ных отношений и затормаживают антисо-
циальное поведение, зато могут повышать 
ранимость к эмоциональным трудностям. 
Процессы «мужского» типа могут затруд-
нять развитие интимных отношений и спо-
собствовать появлению поведенческих 
проблем, зато могут улучшать развитие 
групповых взаимоотношений и предохра-
нять от эмоциональных трудностей.

Участие в общении предполагает использова-
ние человеком различных средств общения.

Основным среди них является речь. Как 
средство коммуникации речь обладает свя-
занными друг с другом функциями: выра-
зительной (с помощью которой отражают-
ся соответствующие состояния говорящего 
субъекта), апелляционной (посредством 
которой «другой» побуждается к действию) 
и изобразительной (посредством которой 
«другому» изображается, сообщается по-
ложение вещей) (Г. Гибш, М. Форверг).

Эффективность реализации функций речи 
связана со словарём, которым владеет чело-
век, и стилем речи — неосознаваемым или 
осознаваемым выбором имеющихся в язы-
ке способов для выражения одной и той же 
мысли.
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Основным источником словарного запа-
са детей является лексикон окружающих 
их взрослых, используемый ими в обще-
нии между собой и с ребятами (опреде-
лённая часть словарного запаса, черпае-
мого у взрослых, начинает использоваться 
в речи довольно поздно — в ранней юности 
и позднее). Вторым источником можно 
считать общение со сверстниками в кол-
лективах и группах. Третьим источником 
словарного запаса является процесс вос-
питания, которое осуществляется воспи-
тательными организациями. Четвёртым — 
средства массовой коммуникации.

Однако следует подчеркнуть, что второй, 
третий и четвёртый источники накопления 
словарного запаса детьми, подростками, 
юношами, девушками далеко не полностью 
компенсируют, как правило, бедность сло-
варя окружающих взрослых.

Как показывают исследования, люди с хо-
рошим речевым развитием, обладающие 
большим словарным запасом, охотнее, эф-
фективнее вступают в общение, активнее 
участвуют в жизнедеятельности коллекти-
вов, организаций.

Дополняющей речь особой коммуникатив-
ной системой можно считать невербальные 
средства общения, включающие в себя че-
тыре группы элементов.

Первая группа: набор паралингвисти-
ческих элементов — темпоритмические 
и мелодико-интонационные особенности 
речи — качество голоса, диапазон тона, ре-
зонанс, темп речи, зевота, речевые паузы, 
остановки, паразитирующие звуки («гм», 
«э-э» и др.). Эти элементы привносятся 
в речь как неосознанно, так и сознательно.

Вторая группа — экстралигвистические эле-
менты: смех, плач, вздохи и пр.

Третья группа — проксемические элементы: 
пространственное расположение и пере-
движение в процессе общения.

Важным средством общения является ки-
несический язык (четвёртая группа невер-

бальных средств общения), то есть система 
оптико-кинесических знаков, в которую вхо-
дят позы, жесты, мимика, пантомимика. Этот 
язык вырабатывается в процессе всей исто-
рии общения членов определённой этниче-
ской, социальной, половозрастной или иной 
общности и поддерживается нормами куль-
туры. Члены общности усваивают этот язык 
с детства одновременно с овладением речью.

В состав кинесического языка входит мно-
жество смысловых жестов (указания, со-
гласия, поощрения, угрозы и т.д.) и жесто-
вых и мимических эквивалентов речевым 
стереотипным высказываниям. Жесты не-
редко являются своеобразными эмблемами, 
то есть их значение можно приблизительно 
перевести на обычный язык отдельным сло-
вом или короткой фразой. Значение опреде-
лённой эмблемы жест приобретает в про-
цессе общения членов группы друг с другом. 
В общем виде жесты, которые употребля-
ют люди, можно разделить на три группы: 
в первую входят жесты, сразу понимаемые 
всеми окружающими; во вторую — жесты, 
без объяснений понимаемые партнёрами, 
живущими в одном регионе (как правило, 
сверстниками); в третью — жесты, понятные 
только членам определённой группы или 
организации. В рамках культурной тради-
ции кинесический язык зависит от половоз-
растных и социокультурных характеристик 
субъекта общения. В связи с этим различает-
ся кинесика лиц мужского и женского пола 
разного возраста.

Мнение эксперта: Невербальные средства 
общения могут иметь различное соотноше-
ние с речью. Они могут выражать то же 
самое значение, что и речь; предвосхищать 
значения, передаваемые речью; с опозда-
нием дублировать содержание речи; выра-
жать значения, противоречащие содержа-
нию речи; акцентировать ту или иную её 
часть; заполнять или объяснять периоды 
молчания, указывая на намерение говоря-
щего продолжить речь, на поиски им под-
ходящего слова и т.д.; сохранять контакт 
между партнёрами; заменять отдельное 
слово или фразу (X. Миккин).
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Эмоциональная вовлечённость партнё-
ров в общение проявляется помимо всего 
прочего и в использовании тактильных 
средств общения. Их влияние особенно 
важно в общении матери с младенцем, 
дошкольников и младших школьников 
с родителями. В старшем подростко-
вом возрасте или в ранней юности про-
исходит резкое увеличение значимости 
тактильных средств общения в общении 
со сверстниками противоположного пола. 
Тактильные средства играют важную 
роль в семейной социализации на всех 
возрастных этапах, но в некоторых этни-
ческих группах и социокультурных слоях 
их использование может более или менее 
поощряться, ограничиваться, даже табуи-
роваться во взаимодействии членов семьи 
в зависимости от их пола, возраста, харак-
тера родства и т.д.

Новое средство общения появилось в по-
следнее десятилетие — это мобильные 
телефоны. Их количество в России соста-
вило более 165 миллионов штук на конец 
2007 года (прирост идёт большими темпа-
ми ежегодно).

Мобильный телефон — средство и роле-
вого, и межличностного общения, которое 
принципиально отличается от других тех-
нических средств, включая стационарные 
телефоны, уже тем, что он находится в сим-
биозе со своим пользователем, перемещаясь 
вместе с ним во времени и пространстве.

Мобильный телефон предоставляет воз-
можности сочетать аудио-общение с обме-
ном короткими текстовыми сообщениями 
(SMS — short message service).

Проведённый мною опрос более пятисот 
студентов Москвы и Смоленска позволил 
сделать некоторые выводы о содержатель-
ной стороне общения с помощью мобиль-
ного телефона.

Во-первых, мобильный телефон значи-
тельно чаще используется для обмена 
SMS-сообщениями, чем для аудиоконтак-
тов (видимо, потому, что первое дешевле 
второго, а также переписываться можно 

в ситуациях, исключающих разговоры, — 
на уроке, на лекции и пр.).

Во-вторых, устное общение студентов с по-
мощью мобильника включает в себя прак-
тически всю тематику их общения «лицом 
к лицу» или по стационарному телефону. 
Наиболее часто обсуждаются темы: взаи-
моотношения (как однополыми, так и раз-
нополыми собеседниками), учёба, работа, 
координация планов и встреч, сплетни.

В-третьих, темы устного (особенно) и пись-
менного общения у девушек несколько мно-
гообразнее, чем у юношей, в экспрессивной 
сфере, а у юношей — в инструментальной, 
в событийной сфере различий почти нет, 
то есть гендерные различия аналогичны 
тем же различиям общения «лицом к лицу» 
или по стационарному телефону.

В-четвёртых, тематика общения девушек 
с юношами и юношей с девушками почти 
совпадает с тематикой их общения с собе-
седниками своего пола за исключением тем 
«флирта», «признаний в любви», «о чув-
ствах к собеседнику/це», письменных по-
желаний «с добрым утром» и «спокойной 
ночи» и некоторых других.

В-пятых, темы письменных (SMS) сооб-
щений, как правило, весьма конкретны — 
назначение встречи, предупреждение об 
опоздании или объяснение его, выясне-
ние расписаний занятий и заданий на дом, 
поздравления. В то же время в переписке 
юношей с девушками первое место зани-
мает тема взаимоотношений, включая объ-
яснение в любви и передачу различных 
эмоций как в текстовой форме, так и с по-
мощью смайликов.

Анализ полученных данных показал, что мо-
бильный телефон выполняет весьма много-
образные функции: передача сообщений и/
или обмен информацией (информационный 
диалог); «передача» и/или «обмен» эмоция-
ми, признаниями, конфиденциальными све-
дениями (исповедный диалог); обозначение 
присутствия «здесь и теперь» (некий аналог 
фатического диалога); призыв о помощи 
в экстренных случаях; проведение дискуссий 
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(дискуссионный диалог) и использование 
«догоняющей аргументации» (некий аналог 
«мыслей на лестнице» по Л. Толстому); по-
буждение собеседника к действию; компен-
сация дефицитов в общении (для чего мож-
но завести собственный SMS-чат — поэзии, 
сплетен и пр.); помощь в общении застен-
чивым, а также людям с нарушениями речи 
и слуха; контроль за владельцем мобильника 
и даже его собеседниками; виртуальное обще-
ние с неизвестными людьми, способ заводить 
знакомства (на российском рынке с 2001 года 
существуют службы SMS-знакомств). Нако-
нец, мобильник — средство общения с самим 
собой в уединении с помощью обмена SMS, 
игр, перечитывания и обдумывания сохра-
нённых SMS-посланий (один из способов 
уединения).

Подвохи цивилизации: По данным опро-
са, опубликованного в журнале Time, более 
четверти американских подростков и око-
ло трети взрослой молодёжи (до 24 лет) за-
нимаются секстингом. Секстинг (swxting, 
гибрид слов «секс» и «текст») — пересыл-
ка (посредством сотового телефона, элек-
тронной почты и социальных сетей вроде 
MySpace и Facebook) фотографий интим-
ного свойства. Многие подростки не видят 
в этом ничего особенного: по их мнению, 
«обнажёнка» — просто «воздушный поце-
луй XXI века, обыкновенный флирт», форма 
самовыражения и знак доверия. Физически 
секстинг безопаснее обычных сексуальных 
игр — не зайдёшь дальше заранее установ-
ленных границ, не заразишься и не забере-
менеешь.

В то же время изображения, посланные 
по телефону, могут иметь непредсказуе-
мые последствия: по данным Time, 17% 
получивших фотографии признались, что 
пересылали их дальше — тем, кому они 
не предназначались. В 2009 году в США про-
изошёл трагический случай: старшекласс-
ница из благополучной американской семьи 
18-летняя Джессика Логан по просьбе свое-
го бой-френда послала ему по мобильнику 
своё обнажённое фото, которое по какой- 
то случайности попало в сеть. Тинейдже-

ры города Цинциннати начали бомбить 
девушку оскорбительными кличками и по-
сланиями, и Джессика, не выдержав травли, 
покончила с собой.

Не меньше рискует и адресат. 18-летнего 
канадского юношу, который показал дру-
гим фото своей 15-летней подружки, об-
винили в хранении и распространении 
детской порнографии, и потребовались не-
малые усилия, чтобы изменить уголовную 
статью на более мягкую, но тоже не из при-
ятных. 18-летний парень из Флориды, по-
ссорившись со своей 16-летней подружкой, 
переслал непристойные снимки её родите-
лям и друзьям, что, конечно, подло, но по-
сле этого сам оказался опасным сексуаль-
ным преступником, каким он не является.

Секстине стал проблемой для педагогов. 
Представьте, что вы — директор школы, 
который отобрал у 14-летнего мальчика 
мобильник и обнаружил там «обнажёнку» 
его 13-летней подружки. Что вы сделаете: 
а) позвоните родителям мальчика, б) по-
звоните родителям девочки, в) сообщите 
в полицию или г) сделаете всё это, вместе 
взятое? Серьёзные задачи стоят и перед 
юристами. Как обеспечить подросткам 
Интернет-безопасность, не табуируя их 
сексуальность и не ставя их эротические 
игры на одну доску с «детской порнографи-
ей»? Простых ответов на эти вопросы нет 
(И.С. Кон).

Мобильный телефон стал довольно интен-
сивно использоваться во взаимодействии 
родителей с детьми. Для родителей, в пер-
вую очередь, важны его регулирующая 
и ограничительно-контролирующая функ-
ции по отношению к детям.

Всё чаще мобильные телефоны использу-
ют педагоги во взаимодействии с воспи-
танниками. Мой аспирант А.С. Полякова 
выявила наиболее распространённые в пе-
дагогической практике функции мобиль-
ника в общении педагогов с учащимися: 
контактная (установление контакта), орга-
низационная (решение организационных 
и режимных вопросов), коррекционно-
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учебная (коррекция формы и содержания 
текущего учебного процесса), эмотивная 
(трансляция и регуляция функциональ-
ных состояний общающихся), конфиден-
циальная (создание канала доверия). Эти 
функции реализуются значительно чаще 
в SMS-общении, чем в речевом, что впол-
не объяснимо как финансовыми соображе-
ниями, так и тем, что письменное общение 
субъективно менее напряжённо для млад-
ших в общении со старшими.

Всё более распространёнными становятся 
средства общения, заложенные в интернет-
ресурсах: электронная почта, интернет-
пейджеры, чаты, блоги, видеоконференции 
и др.

Общение в процессе воспитания

Общение в процессе воспитания — меж-
личностные коммуникативные контакты 
в жизнедеятельности различных групп 
и организаций: а) более или менее ориен-
тированные на относительно осмыслен-
ное взращивание (воспитание) их членов; 
б) не имеющие воспитательных интенций 
и педагогических целей (которые в данном 
случае не рассматриваются).

В межличностные коммуникативные кон-
такты вступают: в семейном воспитании — 
члены семьи и родственники; в социальном 
воспитании — воспитуемые, воспитатели-
профессионалы (учителя, тренеры, руко-
водители секций, кружков, клубов и др.), 
воспитатели-волонтеры, руководители 
воспитательных и иных государственных 
и негосударственных (общественных, ком-
мерческих и др.) организаций; в религиоз-
ном воспитании — верующие члены семьи, 
родственники и знакомые, служители куль-
та, члены религиозной общины; в коррек-
ционном воспитании — лица с различными 
девиациями и делинквентными проявле-
ниями, специалисты (педагоги, психологи, 
дефектологи, медики, работники лечебных, 
закрытых и пенитенциарных учреждений 
и др.); в диссоциальном воспитании — руко-
водители, лидеры, «костяк» контркультур-

ных групп и организаций (криминальных, 
квазикультовых, экстремистских).

Можно выделить несколько вариантов 
коммуникативных контактов: целенаправ-
ленное воздействие воспитателей на воспи-
туемых и воспитуемых друг на друга; взаи-
модействие воспитателей и воспитуемых, 
и воспитуемых между собой; конфронтация 
между теми и другими. В реальном общении 
в процессе воспитания сочетаются все вари-
анты контактов, но в конкретных группах 
и организациях, а также в определённых си-
туациях может преобладать один из них.

Межличностные коммуникативные кон-
такты осуществляются в виде монологов 
и диалогов (включая полилоги), которые 
можно рассматривать как общение в про-
цессе воспитания в тех случаях, когда они 
имеют характер социального действия 
(по М. Веберу), то есть направлены на раз-
решение проблем (в данном случае связан-
ных с взращиванием человека) и специаль-
но ориентированы на ответное поведение 
партнёров, что предполагает субъективное 
осмысление их возможных реакций, отве-
тов, поступков (это относится и к диссоци-
альному воспитанию).

Соотношение монологов и диалогов, а так-
же их содержание и стилистика имеют 
специфику в том или ином виде воспита-
ния, а также зависят от стиля отношений 
его участников. Так, автократический и ав-
торитарный стили в семейном, социальном 
и коррекционном воспитании определяют: 
довлеющую роль монологов воспитателей, 
их безапелляционность, императивность 
и иные аналогичные характеристики; ин-
формационный характер диалогов, которые 
инициируются, как правило, воспитателя-
ми. Демократический стиль в семейном, со-
циальном и в отдельных типах коррекцион-
ного воспитания предполагает: сочетание 
монологов воспитателей и воспитуемых, 
разнообразие их содержания и эмоцио-
нальной окраски (от ласковых до гневных); 
сочетание информационных и дискуссион-
ных диалогов, инициируемых как воспита-
телями, так и воспитанниками (в общении 



« С о ц и а л ь н а я  п е д а г о г и к а »   1 - 2 / 2 0 1 6 41

в процессе семейного воспитания присут-
ствует также фатический диалог). Ком-
муникативные контакты в процессе дис-
социального воспитания инициируются 
лидерами, в основном имеют форму авто-
кратического монолога, как правило содер-
жащего инструкции, приказания, угрозы, 
наказания и пр.

Общение в процессе воспитания, будучи 
относительно автономной сферой в жиз-
недеятельности групп и организаций, 
присутствует в других сферах (познании, 
игре, спорте, предметно-практической 
и духовно-практической деятельностях), 
обеспечивая коммуникацию и создавая 
определённые отношения их субъектов, 
а также играя смыслообразующую роль 
в каждой сфере.

Содержание общения в процессе воспита-
ния включает в себя обмен между его участ-
никами: информацией; продуктивными 
типами и способами взаимодействия в об-
щении, игре, познании, спорте, предметно-
практической и духовно-практической 
деятельностях; социально-одобряемыми 
возрастными, гендерными, этноконфес-
сиональными, социокультурными, регио-
нальными, групповыми и коллективными 
нормами и стереотипами поведения; по-
зитивными эмоциональными, интеллекту-
альными, социальными, экзистенциальны-
ми ценностями. Все названные элементы 
имеют специфическое содержательное на-
полнение в семейном, социальном, религи-
озном и коррекционном видах воспитания, 
а в рамках каждого из них более или менее 
специфичны в конкретных группах и ор-
ганизациях. Содержание общения в дис-
социальном воспитании целенаправленно 
формирует антисоциальные сознание и по-
ведение у членов контркультурных (крими-
нальных и тоталитарных-экстремистских 
и квазикультовых) групп и организаций.

Общение в процессе воспитания осущест-
вляется вербальными и невербальными 
средствами. К первым относится речь, 
ко вторым — письменные, паралингви-
стические, проксемические и тактильные 

средства, а также сочетающие возможно-
сти использовать письменные, визуальные 
и аудиосредства — компьютер, мобильный 
телефон и его разновидности (смартфон 
и др.).

Общение в процессе воспитания облада-
ет большим позитивным потенциалом, 
который может быть реализован во взра-
щивании человека в конкретных группах 
и организациях (общение в процессе диссо-
циального воспитания обладает большим 
негативным потенциалом). Это возмож-
но при создании ряда условий: обеспече-
ния удовлетворяющей человека позиции 
в системе ролевых и/или эмоционально-
межличностных отношений, позволяющей 
проявить свою индивидуальность и найти 
приятелей и/или друзей; интенсивности 
коммуникативных контактов; информа-
ционной насыщенности и проблемной 
актуальности, помогающих решать объек-
тивные задачи, стоящие перед человеком 
того или иного возраста (становления са-
мосознания, самоопределения «сегодня» 
и на перспективу, самореализации), а так-
же удовлетворять возрастные, групповые 
и индивидуальные позитивные интересы; 
оказания воспитателями более или ме-
нее квалифицированной помощи воспи-
туемым в решении проблем — семейных, 
индивидуально-психологических, группо-
вых, социальных, экзистенциальных, а так-
же готовности воспитуемых принять эту 
помощь.

Общение в процессе воспитания опреде-
ляет как содержательные, так и организа-
ционные и процессуальные аспекты быта, 
жизнедеятельности и взаимодействия 
в группах и организациях, в которых про-
исходит взращивание человека, характер 
складывающихся в них отношений, эффек-
тивность воспитания. Общение в процессе 
социального, религиозного и коррекцион-
ного воспитания играет существенную роль 
в организации и успешности образования 
(обучения, просвещения, стимулирова-
ния самообразования), в обучении эффек-
тивному позитивному взаимодействию, 
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в создании условий для приобретения их 
субъектами опыта приспособления и обо-
собления в социуме. 

Формирование коммуникативной 
культуры как задача относительно 
социально контролируемой 
социализации-воспитания

В общем виде развитие и формирование 
коммуникативной культуры человека 
предполагают:

развитие ряда психологических и мыс- �

лительных свойств, особо явно проявляю-
щихся в процессе коммуникации;

помощь в овладении средствами комму- �

никации;

формирование ряда социальных уста- �

новок, необходимых для эффективного 
общения;

развитие и формирование коммуника- �

тивных умений.

В первую очередь речь идёт о развитии пси-
хологических свойств, которые необходимы 
человеку для эффективного и приносяще-
го субъективное удовлетворение участия 
в коммуникативном процессе.

Это, прежде всего, потребность в общении, 
которая в норме присуща каждому, но мера 
её развитости различна в связи с половыми, 
социокультурными, этноконфессиональ-
ными, возрастными, характерологическими 
особенностями человека. Учитывая влияние 
на степень её развитости всех этих детерми-
нант, необходимо, как правило, вести спе-
циальную работу и создавать условия для 
развития общительности, то есть добивать-
ся того, чтобы человек стремился не толь-
ко просто удовлетворять свою потребность 
в контактах с людьми, но и испытывал нуж-
ду в глубоком эмоциональном, содержатель-
ном общении, общении — обмене духовны-
ми и эмоциональными ценностями.

Однако даже высокоразвитая потребность 
в общении может удовлетворяться лишь 

тогда, когда человек обладает эмпатией, 
которую также необходимо развивать уже 
у школьников. Эмпатия — способность 
эмоционально отзываться на переживания 
других людей, проникать в их внутренний 
мир, понимать их переживания, мысли, 
чувства — проявляется в сопереживании и/
или сочувствии. В идеале важны оба прояв-
ления, но, как минимум, необходимо нали-
чие хотя бы сочувствия (а к нему способны 
дети, начиная с весьма раннего возраста).

Относительно развитая эмпатия позво-
ляет человеку правильно воспринимать 
окружающих людей: хотя бы в общем виде 
определять характер человека, его настрое-
ние и внутреннее состояние в конкретной 
ситуации взаимодействия и, исходя из это-
го, искать адекватный стиль и тон общения 
в каждом конкретном случае. Ведь совер-
шенно ясно, что одни и те же жесты, слова 
не вполне уместны в разговоре с человеком 
возбуждённым и спокойным, настроенным 
доброжелательно или враждебно и т.д.

Развитие и общительности, и эмпатии, 
и любых других свойств субъекта комму-
никации становится реальным и эффек-
тивным лишь в том случае, если человек 
обладает развитой рефлексией, то есть го-
товностью к самоанализу и его навыками.

Развивая рефлексию как компонент ком-
муникативной культуры, важно особое 
внимание уделять, с одной стороны, уме-
нию человека критично относиться к себе, 
а с другой — принимать себя как личность, 
которую он может сам совершенствовать 
(в определённых пределах и в необходи-
мых направлениях).

Рефлексия — предпосылка способности 
к саморегуляции, которая совершенно не-
обходима в повседневном взаимодействии 
с людьми и поэтому может рассматривать-
ся как составляющая коммуникативной 
культуры человека.

Коммуникативная культура включает в себя 
наряду с рядом развитых психологических 
свойств развитость определённых особен-
ностей мышления. В процессе развития 
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мышления, согласно взглядам современных 
психологов, за стадией решения проблем 
(которой заканчивается модель развития 
интеллекта, разработанная Ж. Пиаже) сле-
дует стадия, характеризующаяся способно-
стью человека находить и ставить пробле-
мы. Свойства этой стадии — нестандартный 
подход к уже известным проблемам, умение 
включать частные проблемы в общие и др. 
Эти свойства тесно связаны с развитостью 
у человека таких особенностей мышления, 
как открытость (то есть умение видеть ряд 
решений одной и той же задачи), гибкость, 
нестандартность ассоциативного ряда и раз-
витость внутреннего плана действий. Как 
показывают исследования, умение видеть 
и ставить проблемы крайне важно для раз-
вития творческого подхода человека к про-
цессу коммуникации.

Коммуникативная культура предполага-
ет сформированность у человека опреде-
лённых социальных установок: отношения 
к партнёрам по общению как к цели, а не как 
к средству достижения собственного бла-
гополучия; интереса к самому процессу об-
щения и сотрудничества, а не только к его 
результату; понимания сотрудничества, 
общения как диалога, требующего умения 
слушать и умерять свой «монологический 
пыл», проявлять терпимость к идеям и 
к недостаткам партнёра.

Человек может эффективно участвовать 
в процессе коммуникации, если он владе-
ет набором необходимых средств. К сред-
ствам коммуникации в первую очередь 
относится речь. Свобода владения речью 
зависит от обширности словарного запаса; 
образности и правильности речи; точного 
восприятия устного слова и точной пере-
дачи идей партнёров своими словами; уме-
ния выделять из услышанного существо 
дела; корректной постановки вопросов; 
краткости и точности формулировок отве-
тов на вопросы партнёров; логичности по-
строения и изложения высказывания.

Отсутствие свободы владения речью при-
водит к тому, что у человека не вырабаты-
ваются та уверенность, та раскованность, 

которые необходимы в деловых беседах, 
на собраниях, в дружеских компаниях. Бо-
лее того, уже в младших классах плохое 
владение речью ведёт к неуспеваемости 
и вслед за ней к школьной и социальной де-
задаптации. В более старших возрастах оно 
резко ограничивает использование потен-
циальных возможностей общения с людьми 
более высокого уровня общей культуры.

К средствам коммуникации, как уже гово-
рилось выше, относятся как дополняющие 
речь паралингвистические элементы, так 
и кинесический язык. Использование и пер-
вых, и второго определяется не только этно-
конфессиональными, половозрастными, ин-
дивидуальными особенностями человека, но 
и тем уровнем коммуникативной культуры, 
которого он достиг в процессе стихийной со-
циализации, самоизменения и, безусловно, 
воспитания (относительно социально кон-
тролируемой социализации).

В последнее десятилетие всё большее зна-
чение приобретает компьютер как средство 
коммуникации. Владение компьютером 
хотя бы на уровне пользователя всё в боль-
шей мере становится одним из условий эф-
фективного участия в социальной жизни. 
О нём речь пойдёт в дальнейшем.

Важнейшим компонентом коммуникатив-
ной культуры можно считать развитость 
или сформированность у человека комму-
никативных умений. К ним в первую оче-
редь можно отнести следующие: умение 
устанавливать контакты в имеющейся си-
туации с желательными или необходимы-
ми с точки зрения дела партнёрами; уме-
ние создать ситуацию сотрудничества или 
общения с конкретными людьми; умение 
найти темы для разговора в различных слу-
чаях; умение выбрать адекватные способы 
взаимодействия в деловом или эмоцио-
нальном общении, в групповом или кол-
лективном сотрудничестве.

В целом человек с достаточно развитой 
коммуникативной культурой оказыва-
ется в состоянии творчески относиться 
к тем разнообразным ситуациям делового 
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и эмоционального общения, с которыми 
он встречается. Творческое отношение 
в данном случае реализуется в том, что че-
ловек может: использовать известные ему 
знания, умения, варианты решения, приё-
мы общения в новой коммуникативной си-
туации, трансформируя их в соответствии 
с её спецификой; находить решение ком-
муникативной задачи в той или иной си-
туации, комбинируя уже известные идеи, 
знания, приёмы и т.д.; создавать новые для 
него способы и приёмы, необходимые для 
общения в каждом конкретном случае.

Важно, чтобы человек владел умением об-
щаться в различных ситуациях (серьёзная 
беседа предполагает одни требования; «треп» 
во время отдыха в компании — другие; в го-
стях, на празднике — третьи), с людьми раз-
ного возраста и различной меры близости 
(родители, учителя, знакомые, приятели, со-
служивцы, друзья, любимый, -ая).

Не менее важно умение сотрудничать в раз-
личных сферах жизнедеятельности (игре, 
познании, общении, спорте, предметно-
практической и духовно-практической 
деятельностях; семейной, социальной, про-
фессиональной и др.). Например, обсуж-
дать проблемы с группой одноклассников, 
коллег по работе; координировать усилия 
с партнёрами в практических делах; решать 
вопросы во время различных собраний, 
конференций и пр. Для этого надо уметь 
сотрудничать; сосредоточиваться на той 
цели, достижению которой посвящено со-
трудничество в конкретном случае; вы-
слушивать, понимать и воспринимать раз-
личные точки зрения, принимать их или 
тактично и аргументированно дополнять 
или не соглашаться с ними, находить в дис-
куссии взаимоприемлемые решения и т.д.

Всё, о чём шла речь выше, относится к тому, 
что включает в себя коммуникативная 
культура человека. Отдельный вопрос — 
как эту культуру формировать и развивать. 
За последние 20–30 лет наработано до-
вольно много методик, которые доступны 
практически любому нуждающемуся в них 
(хотя и белых пятен предостаточно). Но все 

методики ничего не дадут, если не будет ре-
ализован принцип диалогичности воспита-
ния (сформулирован мною в работе «Соци-
альная педагогика» в 2000 году).

Принцип диалогичности предполагает, что 
ценностная ориентация человека, а также 
в большой мере его развитие осуществляются 
в процессе такого взаимодействия воспитате-
лей и воспитуемых, содержанием которого 
являются обмен ценностями (интеллекту-
альными, эмоциональными, социальными 
и др.), а также совместное продуцирование 
ценностей в быту и в жизнедеятельности вос-
питательных и иных организаций.

Обмен, продуцирование и освоение ценно-
стей становятся эффективными, способствуя 
позитивной социализации человека, если:

воспитатели стремятся придать диало- �

гический характер своему взаимодей-
ствию с воспитуемыми;

в содержании жизнедеятельности зало- �

жен диалог идей, норм, ценностей различ-
ного характера;

содержание и формы организации жиз- �

недеятельности, а также элементы быта 
создают условия и стимулируют вступле-
ние членов организации в диалоги раз-
личного типа.

Диалогичность не предполагает равенства 
между воспитателем и воспитуемым, ибо 
у них в силу возрастных и статусных раз-
личий неодинаков жизненный опыт, а так-
же асимметричны их социальные позиции.

Но диалогичность требует искренности, 
толерантности, взаимного уважения и при-
нятия.

Диалогичность — основа эффективной 
межличностной коммуникации. Это свя-
зано в том числе и с тем обстоятельством, 
которое кратко обозначил актёр, режис-
сёр и драматург Бертольд Брехт: «Я воз-
никаю, спрашивая и отвечая, из вопроса 
и ответа». 
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