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Наша основная цель заключается в том, чтобы понять, что значит педагогическое об-
щение – это специфическая форма общения, имеющая свои особенности, и в то же время
подчиняющаяся общим психологическим закономерностям, присущим общению как фор-
ме взаимодействия человека с другими людьми, включающей коммуникативный, интер-
активный и перцептивный компоненты.

Педагогическое общение - совокупность средств и методов, обеспечивающих реали-
зацию целей и задач воспитания и обучения и определяющих характер взаимодействия
педагога и учащихся.

Исследования в области педагогической психологии показывают, что значительная
часть педагогических трудностей обусловлена не столько недостатками научной и ме-
тодической подготовки преподавателей, сколько деформацией сферы профессионально-
педагогического общения. Стили руководства преподавателя:

· автократический (самовластный стиль руководства), когда преподаватель осуществ-
ляет единоличное управление коллективом студентов, не позволяя им высказывать свои
взгляды и критические замечания, педагог последовательно предъявляет к учащимся тре-
бования и осуществляет жесткий контроль за их исполнением;

· авторитарный (властный) стиль руководства допускает возможность для студентов
участвовать в обсуждении вопросов учебной или коллективной жизни, но решение в ко-
нечном счете принимает преподаватель в соответствии со своими установками;

· демократический стиль предполагает внимание и учет преподавателем мнений сту-
дентов, он стремится понять их, убедить, а не приказывать, ведет диалогическое общение
на равных.

В заключении следует подчеркнуть, наличие негативной установки преподавателя на
того или другого студента можно определить по следующим признакам: преподаватель
дает "плохому" студенту меньше времени на ответ, чем "хорошему"; не использует наво-
дящие вопросы и подсказки, при неверном ответе спешит переадресовать вопрос другому
студенту или отвечает сам; чаще порицает и меньше поощряет; не реагирует на удачное
действие студента и не замечает его успехов; иногда вообще не работает с ним на занятии.
Соответственно о наличии позитивной установки можно судить по таким деталям: дольше
ждет ответа на вопрос; при затруднении задает наводящие вопросы, поощряет улыбкой,
взглядам; при неверном ответе не спешит с оценкой, а старается подкорректировать его;
чаще обращается к студенту взглядом в ходе занятия и т. п. Специальные исследова-
ния показывают, что "плохие" студенты в четыре раза реже обращаются к педагогу, чем
"хорошие"; они остро чувствуют необъективность педагога и болезненно переживают ее.
Реализуя свою установку по отношению к "хорошим" и "плохим" студентам, педагог без
специального намерения оказывает, тем не менее, сильное влияние на студентов, как бы
определяя программу их дальнейшего развития.
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