
 ~42~ 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В СИСТЕМЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-СТУДЕНТ 

Булава Ю.Л. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра психологии и педагогики 
 
Существующий в сегодняшнем университете образовательный 

процесс может быть обозначен как процесс обучения. Его сутью 
является трансляция знания от преподавателя к студентам. Ключевой 
фигурой в организации процесса обучения выступает преподаватель. 
Именно преподаватель определяет цели, формы и методы обучения, 
содержание материала, опираясь на свое мнение и ряд нормативных 
документов. В то время как в обязанности студента входит трансляция 
знаний, усвоенных путем участия в процессе обучения. В такой 
парадигме позиция студента носит подчиненный характер по 
отношению к позиции преподавателя. 

Альтернативой существующей парадигме может стать 
организация процесса образования, где деятельность преподавателя 
становится ориентированной не на себя, а на деятельность студента. В 
связи, с чем функция преподавателя – не только предоставление знания, 
а создание учебных условий, где студент имел бы возможность разными 
способами работать со своим опытом, оперировать различными 
формами знания. 

Именно потому, что обмен информацией встроен во все основные 
виды педагогической деятельности, коммуникация выступает в качестве 
связующего процесса, а коммуникативные отношения сами по себе 
определяют ход и развитие данного процесса. Коммуникативные 
отношения в образовательном процессе определяется как 
взаимодействие субъектов образовательного процесса, преднамеренный 
контакт между субъектами образовательного процесса, следствием 
которого являются взаимные изменения в их поведении, деятельности и 
отношениях [1].

Различают два типа коммуникативных отношений в современном 
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образовании: нормативно-познавательные стратегии (или 
репрезентативные) и проектные. Нормативно-познавательная 
коммуникативная модель может быть представлена в логической схеме 
субъект-объектных отношений – монологичных по своей природе. 
Данные коммуникативные отношения предполагают передачу 
информации от преподавателя к учащемуся и символически исключают 
субъекта (высказывания между субъектами, обратную связь, позицию 
равных и т.д.). В рамках данных коммуникативных отношений 
возникает определенный тип знания – «нормативное знание» (знание 
как образец, эталон) [1]. 

Особенность второго типа коммуникативных отношений состоит 
в изменении представлений о целях педагогических отношений, о роли 
преподавателя. Это проявляется в том, что конкуренцию роли 
преподавателя составляет самореализация студента. В рамках этой 
коммуникативной стратегии трансляция знаний не является 
первостепенной задачей, а на первый план выступает проблема субъекта 
коммуникации, создание знания в процессе активной учебной 
коммуникации между преподавателем и студентами.  

Анализируя существующую сегодня организацию учебного 
процесса, можно говорить, что в качестве способа передачи 
информации используется односторонняя форма коммуникации, 
которая заключается в трансляции преподавателем информации и в ее 
последующем воспроизведении студентом. Данная форма 
коммуникации – устоявшийся и традиционный способ взаимодействия 
между преподавателем и студентами, но в настоящее время 
обнаруживает свою несостоятельность.  

Актуальность в изменении коммуникативных отношений в 
образовательном процессе обусловлена изменениями, происходящими 
в системе образования на современном этапе. Образование все более 
ориентируется на создание инновационных форм и методов обучения, в 
которых обеспечивается баланс между социальными и 
индивидуальными потребностями, которые, запуская механизм 
саморазвития (самосовершенствования, самообразования), 
обеспечивают готовность личности к реализации собственной 
индивидуальности и изменениям общества. В свою очередь, знание на 
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нынешнем этапе развития культуры, науки не предполагает работу с 
застывшими пластами информации. В качестве объекта познания и, в 
этом смысле, материальной основой познавательного процесса 
выступает не столько информация, сколько методология обращения с 
ней: критическое восприятие, различные формы понимания, 
интерпретация. Это означает, по сути, что в образовательном процессе 
перед студентом стоит задача не только овладения конкретной 
информацией, но и овладения способами работы с ней.  

Само по себе развитие коммуникативных отношений проектного 
типа не представляется возможным без создания условий 
способствующих реализации и развитию данных отношений в 
практической учебной деятельности. Создание таких условий 
способствует не только демонстрации всех ресурсов и возможностей 
данных коммуникативных отношений, но и, самое главное, 
способствует освоению и осознанию студентами возможности, 
важности и результативности использования полученного опыта в 
будущей профессиональной деятельности. 

Сотрудникам кафедры психологии и педагогики в преподавании 
дисциплин психологического профиля сделаны попытки внедрения 
инновационного информационно-коммуникативного подхода в 
образовательный процесс. Обосновывая методологическую базу в 
использовании информационно-коммуникативного подхода мы 
опирались на педагогический и психологический анализ теоретических 
основ коммуникативной и информационной компетентностей 
(Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, О.Г. Смолянинова и др.) [2] 

Информационно-коммуникативный подход подразумевает 
большую ориентацию в обучении не на репродуктивные, а на 
продуктивные виды деятельности студента. Продуктивная активность 
подразумевает аналитическую и обобщающую мыслительную 
деятельность студентов, критическое осмысление освоенных знаний. 
Активизация мыслительной деятельности достигается за счет 
постановки целей сравнить, проанализировать, вынести умозаключения 
на основе услышанного и прочитанного материала. В рамках занятий 
при реализации данного подхода отмечается также использование 
открытых и творческих заданий; групповой и самостоятельной 
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деятельности студентов; участие в форумах по вопросам учебного 
материала; использование группы диалогических методов. Данная 
организация образовательного процесса не только создает 
коммуникативные отношения проектного (субъект-субъектного типа), 
но и позволяет сформировать информационно-коммуникативную 
компетентность у студентов. Информационно-коммуникативная 
компетентность – качественная характеристика личности 
специалиста, выражающаяся в совокупности профессиональных 
знаний, умений и навыков, ценностных ориентаций, позволяющих 
ориентироваться и адаптироваться в динамичном информационно-
коммуникативном пространстве, выстраивать собственный стиль 
коммуникации, направленный на организацию продуктивного 
взаимодействия, в данном случае – в образовательном процессе [2]. 

Самоотчеты студентов в рамках реализации информационно-
коммуникативного подхода свидетельствуют, с одной стороны, о 
потребности в развитии и совершенствовании данной группы качеств, с 
другой стороны, – об эффективности и результативности 
использования данного подхода как способа повышения 
продуктивности коммуникативных отношений в образовательном 
процессе. 
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