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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СТУДЕНТОВ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

Коммуникация является основополагающей 
формой контакта между людьми. Благодаря со-
циальному контакту люди формируют множе-
ство видов деятельности, как практической, 
так и теоретической, а также делятся получен-
ной информацией, составляя целесоответству-
ющую программу действий. Во время социаль-
ного контакта образуются взаимоотношения 
между личностями. Это сознательная и бессо-
знательная речевая связь, обмен информацией, 
что происходит везде и всегда. Общение разно-
образно, так как оно имеет большое количество 
видов и форм [3].

Преподавательская коммуникация – это 
формирование плодотворного эмоционально-
го климата, повышение обучаемости и улучше-
ние взаимоотношений между педагогом и уча-
щимся. Преподавательская коммуникация яв-
ляется многогранным процессом, который за-
рождается благодаря стремлениям и задачам их 
коллективной деятельности. Профессионально-
преподавательская коммуникация – это систе-
ма способов и действий, гарантирующих осу-
ществление целей и задач преподавательской 
деятельности и формирующих социально-
психологическое взаимодействие наставника и 
учеников. [7].

В структуре учебного общения выделяют сле-
дующие этапы:

1) ориентация в контексте беседы, осознание 
манеры общения с залом, создание предком-
муникативной атмосферы, регенерирование в 
коммуникативной памяти прошлых опытов об-
щения, детализация манеры коммуникативной 
связи в свежих критериях;

2) вербование для себя интереса объекта пе-
дагогического общения, в данном случае наибо-
лее весомыми являются речевые свойства ком-
муникативной деятельности;

3) оригинальный поисковый период: стре-
мительный поиск изменения способов общения 
педагога с учащимся;

4) в вербальной педагогической коммуника-
тивной связи происходит изложение учителем 
необходимой информации. В данном случае пе-
дагогом используется колоритная речь, кото-
рая вызывает запоминающиеся образы у ауди-
тории;

5) обратная связь – содержательная и чув-
ственная. У молодого преподавателя возмож-
но появление психологических препятствий: 
страх перед аудиторией, недоступность для 
контакта, снижение способности коммуника-
тивного общения. Процесс профессионально-
преподавательской коммуникации в вузе стро-
ится с помощью определенных закономерно-
стей, которые в свою очередь имеют название 
«эффекты». 

Эффект имиджа. Первое зрительное впечат-
ление содействует самоорганизации к слуша-
нию или проявлению скептицизма в отноше-
нии того, что пока не произнес преподаватель. 
Сюда также относятся хитрости, благодаря ко-
торым начало учебного процесса будет намно-
го эффективнее: занимательный случай, извест-
ная цитата или стихотворный эпиграф, отрывок 
из видеофильма.

Эффект релаксации. При интенсивном тече-
нии профессионально-педагогического обще-
ния необходимо всем участникам трудиться над 
самоорганизацией собственного внимания. В 
связи с этим со своей стороны педагог, являю-
щийся в данном педагогическом процессе «ди-
рижером», обязан подготовить временные пе-
рерывы для разрядки, эмоционального отдыха 
и смены рода деятельности (анекдот, тай-брек 
и т.д.). 

Эффект рассеяния. Почти все учащиеся из-
ложенный преподавателем материал воспри-
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нимают не полностью, неоднозначно, а часть их 
остается со своей точкой зрения.[5]

Первостепенное назначение вуза – становле-
ние личности специалиста. Общение между об-
учающими и обучающимися направлено имен-
но на это. В вузах и средних школах коммуника-
тивное общение различается, в первую очередь 
потому, что студенты уже ориентированы на бу-
дущую профессию, это позволяет снять возраст-
ной барьер, который препятствует интенсивно-
му развитию.

В системе профессионального общения в 
вузе смешиваются 2 фактора: 

- отношения «ведомый – ведущий»;
- отношения синергизма между учеником и 

учителем.
Во взаимоотношениях «студент-студент», 

«преподаватель-студент» предусмотрены сле-
дующие особенности:

- при организации воспитательной деятель-
ности необходимо сотрудничество;

- в коллективе необходимо формировать кол-
легиальность, корпоративность;

- система педагогической коммуникации 
должна быть ориентирована на взрослых людей 
с достаточно развитым самосознанием, что по-
зволяет преодолеть авторитарное воспитатель-
ное воздействие;

- во взаимоотношениях необходимо исполь-
зовать заинтересованность студентов в выбран-
ной профессии для их развития как одну из 
основ педагогической работы.

В процессе формирования педагогического 
имиджа значительную роль играют коммуника-
тивные особенности преподавателя. Проблемой 
молодого преподавателя может являться под-
бор рационального метода общения со студен-
тами с целью вырабатывания у педагога его соб-
ственного индивидуального стиля. Для выра-
ботки индивидуального стиля применяются та-
кие приемы:

- введение учащихся в первые стадии научно-
исследовательской практики;

- разработка конфигураций коллективного 
общения, принятие участия в заседаниях кафе-
дры, научных конференциях, лекциях для насе-
ления, выступления в печати и т.д.;

- исследовательская деятельность совместно 
с преподавателем;

- не регламентируемые, неофициальные 
контакты, беседы о науке, искусстве, профессии, 
книгах.

Психологический базис взаимоотношения 
преподавателя и обучающегося предъявляет до-
вольно строгие требования. Для стиля общения 
характерны:

- специфика социально-психологических по-
тенциалов педагога;

- приобретенный навык взаимоотношений;
- креативные способности преподавателя;
- харизма студенческого коллектива.
Особое внимание необходимо обратить на 

особенности педагогического продхода к про-
цессу обучения. В этом процессе выделяют сле-
дующие этапы: 

Прогностический этап: в течение всего эта-
па моделирования общения с группой препода-
ватель проводит планировку коммуникативной 
структуры разноплановой будущей деятельно-
сти:

- преподавательский подход;
- психологическая амосфера в аудитории;
- оригинальность преподавания;
- личностные особенности слушателей;
- предлагаемая система изучения и воспита-

ния.
Исходный этап коммуникации: общение с 

залом, группой. Важными элементами данного 
этапа являются:

- построение схемы общения;
- проработка критериев и деталей будущего 

диалога;
- уточнение намеченной модели коммуника-

тивной связи. 
Прямое взаимодействие со студентами опре-

деляется способностью управлять аудиторией 
[6].
Управление общением в развивающемся пе-
дагогическом процессе

К проведению лекций, кроме дидактических 
и методических требований, предъявляются и 
социально-психологические:

- развитие коммуникативного контакта с ау-
диторией с целью передачи информации и вос-
приятия ее слушателями; 

- разработка эмоциональной директивы лек-
ции; 

- создание условий для коллективного поис-
ка, оживленной дискуссии;

- руководство познавательной работой ауди-
тории; 

Во время управления коммуникацией необ-
ходимо выделять достаточно времени для пол-
ноценного контакта с аудиторией или с отдель-
ным студентом, отображать в излагаемой ин-
формации собственное мнение о вещах, о кото-
рых идет речь, использовать различные формы 
передачи материала и речевые средства, пред-
писываемые преподавательскими целями, мак-
симально детализировать информацию во вре-
мя общения, принимать во внимание индиви-
дуальные качества каждого студента. 
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Исследование реализованного порядка об-
щения и моделирование общения в гряду-
щей деятельности

Целью педагога после осуществления обще-
ния является осмысление и анализ процесса 
взаимодействия с группой. Немаловажную роль 
в коммуникативной связи между преподавате-
лем и аудиторией играют профессиональные 
критерии педагога, высокий уровень коммуни-
кативных умений и знаний.

Символически умения профессионально-
педагогической коммуникативной связи можно 
разделить на 3 группы: 

- навык межличностного контакта -пользо-
вание различными средствами передачи ин-
формации, в том числе вербальными и невер-
бальными; организация и поддержка коммуни-
кативной связи;

- навык межличностного взаимодействия – 
организация общей работы слушателей; управ-
ление аудиторией; смена ролевых позиций; ока-
зание эмоциональной помощи студенту;

- навык восприятия и понимания других лю-
дей – ориентирование в общении; восприятие 
настроя собеседника; общественная рефлексия.

Из исследований зарубежных ученых, на-
правленных на анализ коммуникативной струк-
туры, следует, что ориентировочно две трети со-
вместного коммуникативного общения на за-
нятии занимает речь преподавателя. Из это-
го можно сделать вывод, что преподаватель во 
время занятия говорит в несколько раз боль-
ше, чем студенты. Коммуникативное общение 
в профессионально-педагогической деятельно-
сти выходит за рамки системы «преподаватель-
студент». 
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Коммуникация является основной формой кон-
такта между людьми. Благодаря коммуникации люди 
могут выстраивать взаимоотношения, делиться ин-
формацией, высказывать свою точку зрения, обмени-
ваться опытом, знаниями. В статье рассматривают-
ся вопросы профессионально-педагогической ком-
петенции как системы способов и действий, гаран-
тирующих осуществление целей и задач преподава-
тельской деятельности. Рассмотрены аспекты взаи-
моотношений, состоящие из определенных этапов. 

Даются разъяснения по поводу основных существую-
щих видов взаимоотношений между преподавателем 
и студентом. Профессионально-педагогическая ком-
муникация – это система способов и действий, гаран-
тирующих осуществление целей и задач преподава-
тельской деятельности и формирующих социально-
психологическое взаимодействие наставника и уче-
ников.

Ключевые слова: педагог, коммуникация, профес-
сионализм, аудитория, студент, знания.
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PEDAGOGICAL ASPECTS OF RELATIONSHIP OF STUDENTS 
AND TEACHERS OF MEDICAL UNIVERSITIES

Communication is the main form of contact between 
people. Thanks to communication, people can build rela-
tionships, share information, express their point of view, 
exchange experience and knowledge. The article dis-
cusses the issues of professional and pedagogical com-
petence as a system of methods and actions that guar-
antee the implementation of the goals and objectives of 
teaching. The aspects of the relationship, consisting of 
certain stages, are considered. Clarifi cations are given on 

the main existing types of relationship between teach-
er and student. Professional and pedagogical communi-
cation is a system of methods and actions that guarantee 
the implementation of the goals and objectives of teach-
ing and form the socio-psychological interaction of the 
mentor and students.

Key words: teacher, communication, professionalism, 
audience, student, knowledge.
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