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пРпдисловив

9тобьт понять нто-нибудь, н}2кно это сделать.

€офокл

Б современном обществе компетентность в сфере общения ста-
ла одной из главнь1х состав]б{|ощих вь|сокого профессион€ш!ьного
шовн'1. 3то относитсят\рактически ко всем профессиям в системе
человеческих отно1шений _ врачам, менед)керам' маркетологам'
)курн!ш|истам, психологам, споци'ш1истам по связям с обществен-
ность}о' работникам сферьт сорвиса и др' [ля профессии хе педа-
гога коммуникату1ь\1ая компетентность является ведущей профес-
сиональной характеристикой' от которой зависят персона_тльньтй
успех' конкурентоспособность у1 личная удовлетворенность.

€ чем это связано? |!рещце всего оо спецификой педагогического
труда, где общение, его средства, модели' стуБ|и, формь: и методь|
состав.,1я|от щ профилируло11{у|о основу' на которой базируется вся
педагоги(теск:ш{ методология. ||едагоги1{еское образование --: базо-
вое' оно предполагает не только рас!]|ирениетойили иной компе-
тентности - оытадение знани'1ми, р{ени'тми и навь!ками, способа-
ми профессиона.гтьной деятельности' ра3в'1тие логи!1еского мь1111ле-
ни'1' но и пощркение в культуру, вьтработку системь| ценностей и
смь1слов' р:швитие чрств' отнотпений и рлений }т1рав]1'тть ими.

€овременнь|е молодьте л1оди' больтпинство из которь1х имеет
доступ к |,1тттернещ, весьма !|1ироко информировань|' они щебулот
к оебе ув!пкительного отно111ения, па|пнерских контактов' посц)о-
енньтх на продукгивном прагматическом взаимодейотвии. Б этой
связи педагог как только ли1шь транс.]ш1тор информации перестает
бьшь восц>ебованньтм. Б системе образовательньп( усщ/г у него появ-
!!яется много новьтх миссий'. он и инструктор' и духовнь:й настав-
ник,и полпред культурь1, и собеседник' и воспитатель' и презен-
татор. .{ля того чтобьт соответствовать всем этим ролям' ему само},гу
необходимо постоянно )д!иться' развиваться, ооваивая новь!е ком_
петентности' среди которь|х ведущ:ш| _ коммуникативна'1.

€овременньтй педагог дол)кен такхе бь:ть психологически и
соци€тпьно грамотнь1м. Развитая эмпатия' способность к рефлек-



сии' умение продол)кительно и продуктивно работать в услови'|х
эмоционального напря)кения, артист\43м и креативность, вне1шн'1я
экспресси'{ и внугренн'!я культура - вот неполнь1й перечень тре-
6ований к профессии педагога, способного управлять собой и
поддер)кивать в аудитории творческу!о и делову|о атмосферу, по-
зволя|ощую у{астникам профессионального общения самовь!ра-
зиться' раскрепоститъся, максим,ш[ьно ре!}лизовать природньтй
потенциал, ра6отая в услови'{х сотрудничества.

мещду тем ана.'|из улебнь:х т1ланов педагогических вузов сви-
детельствует' что при обулении г!едагогов проблемам обтцения
уделяется минимр{ внимания' все еще недостаточно использу-
}отся интерактивнь|е технологии. Ёовое время щебует новь!х под-
ходов не только к разработке утебнь:х тш1анов, но и к внедрени|о
интенсивньлх форм обуления педагогов общенито, к пересмотру
содер)кани,{ прощамм.

€егодня, как показь!ва|от исследования, в практике делового
взаимодействия' претерпева!ощего серье3нь1е изменения' наблто-
да!отся следующие тенденции.

Бо-первьтх' в деловой среде усиливается роль именно ме)кт!ич-
ностного общения. Ёапример, исследоватолями деятельности эф-
фективньтх генер€штьнь1х менед)<еров установлено' что работа со-
временного руководител'1 - это главнь1м образом общение (на
7 0 _ 90 %), принем общение, которое в современньтх бизнес-ком-
муникаци'{х на3ь1вается <(процлива|ощимся менед)кментом>. Речь
}цет о технологии <<м'ш1ого !{}3говФ!Ф> ' сериях вопросов и отве-
тов' 10-минутнь!х деловь|х обсут<дениях' 1путках и попь|тк:|х вли-
яния. €егодня но только менедхерь1 организации) но и олециа]|и-
сть1 ра3ного профиля' минуя формальньте цепочки управления и
специально организованнь1е деловь|е всц)ечи' ре|па|от принять!е
на собя задачи и сщоят систему деловь!х свя3ей, встреч!ш!сь с кол-
легами в коридорах' кулуарах' во время обеда и т.п. 3адавая воп-
рось! сослухивцам' коллегам и подчиненнь1м' они ооу1цествляют
и}щивиду{}льньтй маркетинг' ме)к,,|ичностное взаимодействие; с тем'
кто отвечает на их вопрось1 и дает им информаци|о, они обраща-
1отся корректно' ув'})кительно.

Бо-вторьтх, в связи с ра3витием вирщ.ш!ьньтх форм взаимодей-
ствия непосредственное общение ко.]т.]1ег становится все более ми-
нимизированнь!м. Речь идет о та|с4х явлениях, как <<вирту!}льнь|е

переговорь1)>' <{вирту,штьн:ш{ организация>>, <<вирщ€ш1ьн€ш[ сделка>'
<(вирца.]1ьньте рабоние места}>' <селеработа> ({е1етмог1с), <.телеобмен'>
(1е1есогпгпш|й9), <кибер-в3аимодействие'>, а та1оке 8-бизнес, тлли
электроннь|й бизнес (совер:шаемьтй нерез 14нтернет) и др. 3десь
ак|дент делается на обмен_информацией, на элекщоннь]е комму-
никации, а не на непосредственное взаимодействие деловь|х парт-
неров. |4звестно та|ске' нто |,1нтернет потеснил не только непос-
редственное общение лицом к лицу' но и щадицион}гу|о письмен-
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ную речь - <.бумах<ну!о переписку>. при этом' как отмечает спещи-
€ш1ист по тренингам Ё.Б.€идоренко' пользователи электронной
почть| в деловом общении при'ттно отлича!отся от тех опра!шивае-
мь|х' кто такой почтой не пользуется' прещде всего тем' что они
р{е1от более точно и лаконично формулироватъ и ит!агать свои
мь!сли, избетая неправи]тьного прочтену!я и недопонимания.

Б-третьих' усиливается роль общения с к}[иентами и потреби-
телями разнообразнь{х услщ' в том чиоле и образовательньтх. 9че-
нь1е счита|от' что насцпает эра <{экономику|' внимания>>' что в
будущем деловое взаимодействие все в больтпей степени будет
становиться совместной деятольность}о по со3данию услуг иу1н-
те.,1лектуальнь|х продуктов. |{роблема закг1|очаотся в том' что ин-
формации бесконечно много' а потребность в ней ограничена
часами бодрствования специ{ш[истов и объемом их внимани'{. €ле-
довательно, компаниям' прода|ощим те у[{и инь!е уол},ти' ну'(но
потрудиться, нтобьт их рекламу заметили' у1]{и у1ска1ь другие спо-
собьл общену|я о к]тиентом. €овременн'|.я )кизнь деловь|х лтодей
г!ревращается в бесконечньтй обмен предлохениями услу и са-
мими услугами' т.е. в мир взаимно совер1шаемь1х услуг. |1о мне-
ни}о специа.'1истов, в сц)анах с развитой рьлнонной экономикой
у;ке сейнас 75_82% рабочего времени 1ратится на маркетинг'
рек]|ат!ш и услуги и ли1шь |8-25/о - на производство товаров.

' йногим современнь1м преподавателям порой к{!кется дикой
мь!сль о том, что они оказь{ва|от обулаемьлм образовательнь|е ус-
лши, т.е. фактииески относятся как бьт к сфере обслгркивания.
€тудент в данной сищации становится к}|иентом, а к.,1иент' как
известно' требует особого ува)кения' йехд} тем это именно так.
|[ринем образовательньтй процесс _ прекрасньтй пример того'
как усл}та действительно производи1ся совместнь1ми усилиями
преподавате.|ш! и сцдента. [ля повь1!шени'| ее качества необходи-
мь! взаимная компетентность и мотиваци'{' соответствующее эф-
фекгивное общение с о6еих сторон.

Ёе слуиайно поэтому и возник]1а пощебность в тренинге педа-
гогического общения. €оответству|ощие тренинговь|е программь|
доп((нь! научить педагога эффективно взаимодействовать со сц-
дентами' кол'1егами' родителями, деловь|ми партнерами' с пред-
ставител'[ми общественности, конструктивно г!ередавать инфор-
маци!о и до6иваться ре!ш1изации педагогических целей и удов]|ет-
воренности обутаемого' т. е. акту;штизируется проблема формиро-
вания коммуникативной компетентности педагога. .{остинь тако-
го результата мохно с помощь}о технологии тренинга.

1ренинг педагогического общения с учетом всех этих тегцен-
ций до.ттхсен вк.,1}очать в себя как социально-ролевое' так и интим-
но-личностное общение. ||ри этом он до.]'кен бьтть направлен на
развитие ме)к.]1ичностнь|х отно1шений в деловой среде' на освоение
технологий м.}лого разговора, говорени'{ и слу111ан\4я' вопросов и



ответов' установления обратной связи в ходе собеседования. (ак
отмеча}от специалистьт (Ф. Бурнард, т.А.€олтицкая' Ё,. Б. €идорен-
ко, Ё.Рьлсев и др.), тренинг общения, коммуникативной компе-
тентности как раз и направ'|ен на нау{ение у{астников одновре-
менной вкшоченности в несколько дол и на нескольк0 потоков
обсущАения' с бьтсщой реакщий, адалтацией и р{ением перек.,1ю-
чаться. [акой щенинг у{ит веденито лтобого разговора' публинной
коммуникации' развивает способность к н'!"л€ш!(ивани|о и подцер-
хани}о мех.'1ичностнь|х отно1шений, 1(роме того' щенинг обп{ения
до'1)кен содерхать приемь! личностного влияния и конщ)влу|яну[я,
обогащать участников технологи'|ми противостояни'1 вербальной
а|реосии, р{ени|о подсщаиваться гтод партнера с помощь|о невер-
ба-тльной коммуникации. Б будущем такие щенинги будуг вюлтонать
и овладение вирщ€ш1ьной комшгртикацией, навь!ками письменного
и символи11еского формулировану|я сообщений, общения по элек-
тронной почте.

||редлагаемое внимани|о читателей утебное пособие показь!-
вает, что педагоц необходимб:3!{&1Б об эффективном обтцении и
как этоп,гу мохно нау{иться. Фно посвящено тренинц педагоги-
ческого общения - наиболее прием]1емой д:тя утебного г{роцесса
интерактивной имитационной технологии, не щебующей дтитель-
ного времени р|я освоения и применену1я и востребованной пе-
дагогической практикой. |!реимущество ц)енингового обутения
перед ц)адиционньтм (лекц\4и' семинарьт) заклттонается в модели-
ровании реальнь1х сищаций педагогического общения, что дает
возмохнооть прямо на 3анятии (здесь и сойнас) обсудить с его
у{астниками эффективнь|е приемь1 и техники взаимодействия,
вербальньтй репертуар' предло)кить различнь1е упра)кнения и ро-
левь]е ищь| для закрет1ления конструктивнь|х навь!ков' освоения
сценариев партнерского общения.

Б утебном поообии психологичеокая теори'1 по проблемам об-
1цения соединена с теорией и практикой соци.1льно-психологи-
ческого тренинга с цель|о обогащения тренеров психологической
и коммуникативной компетентность1о' а [педагогов _ навь|ками
ме)<][ичностного взаимодействия' р{ену'''!му| устанав'|ивать отно-
1шени'| сотрудничества с оамь1ми разнообразнь1ми деловь1ми парт-
нерами и в перву|}о очередь с теми, кто является субъектами и
объектами взаимодействи'{' поще6ителями образовательнь|х услш.

Автор, как и многие специалисть1, тракгует термин <<ц)енинг)> в
1широком смь|сле как интенсивнук)' интерактивн}4о фор}гу обуне-
ния педагогическо},{у общению (утитьтвая опроделение данного тер-
мина в теории игротохнического менедхмента как р'шновидности
обунения любой ду1сциллине и его определение в социш1ьной пси-
хологии как особой разновидности активного социа./1ьно-психоло-
гического о6уяения, напраш1енного на получение практических
рлений и навь1ков' необходимь1х в г1овседневной работе).
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{(роме того' автор опись|вает тренинг педагогического обще-
ъ|ия в мехдисцит1линарной парадигме, у{ить|вая как соци€ш1ьно-
психологич еский подход к тренингу ) так и современнь1е подходь1
к проблемам общения' г]редстав]|енньте в соци€ш!ьной психоло-
гии' педагогике' психологии менед)кмента' ориентируясь на це-
лостность о[|исания проблемьт и практическу|о пользу утебника
д!я тренеров' преподавателей и студентов.

|(ак известно' успех лтобого обуления определяется следу|ощи-
ми факгорами:

_ эффекгивной организацией улебного процесса;
_ адекватнь1ми педагогическим целям методами' формами и

содерханием улебной прощаммь!;
- личность}о г{реподавателя у$|у! тренера, его компетентность|о'
.{анное пособие последовательно раскрь|вает содер)кательную

часть тренинга педагогического общения, сами формь! и методь!
обуления, ориентированнь!е на результат' на изменения в пове-
дении участников и требовани'т к тренеру, ос}||цеств.]ш|ющему ак-
тивное интерактивное обуление. [елательно' чтобьт тренинговое
обуление проводили специш1ьнь!е щенерь|' которь|е про1||ли про-
фессиональн1то (игротехническуло) подготовку или полу{или до-
полнительное психологическое образованио' и, следовательно'
впаде|от интерактивной компетентность[о' позво]ш1ющей понимать
психические процессь1 и соци€ш1ьно-психологические особенно-
сти груг1повой динамики' управлять другими и корректировать их
навь!ки общения.

|[особие состоит из т|лести глав. 1(а;кдая!лава содер'(ит основ-
нь!е вь|водь1' вопрось! дл'{ закрепления материа]1а, литературу' а
такхе мастер-класс, вк/,!|очатощий тесть|' упрахнения, кейсь|,
щенинги' игровь|е задания' предназначеннь1е !!я ра3вити'{ ком-
муникативной компетентности.

3 стащ т0го что щенинг педагогического общени'1 не имеет чет-
кой до:ппстостной ориентации' он мо)кет бьтть полезен как админи-
страторам образовательньп( у{рехдений, так и слоц14ы1\{стам, рабо-
та|ощим в сиотеме субъекп+о-сфъектньп( отнотпений. |{особие будет
полезно не то]1ько преподавателям |4 сцдентам педагогическ|п( ву-
3ов' но и тем' кто и3у{ает проблемьт общения, разрабатьлвает кон-
цепци|о тренинга педагоги!теского общения !ля обуления и ратву][тия
участников' хелает ов}{адеть ком}{уникативной компетентность!о.

0бщенито невозмо)кно научиться' только лит|{ь чу!тая те у[\и
инь1е пособия, запому\ная их содер)кание. !ля развития конкрет-
нь|х умений и навьлков необходимо практически у{аотвовать в
сищаци'1х общения (реальнь:х и моделируемь:х), ан{1пи3ировать
происходящее, наблтодать за разнь1ми моделями поведения, раз-
мь]1']л'!ть над ними и и3влекать и3 них уроки. Бсе это дает тренинг
педагогического общения.

*елато успе!шного взаимодействия читате.глям этой книги!



глАвА 1

оБщшниш кАк пРоцвсс устАновлвния
и РА3вития контАктов мшжду лк)дьми

Б общении все дни проходят на!7!и' но искусно общать-
ся - удел немногих' однако )< не только тех' кто т€шант
к сему 14скусству имеет' а тех' кто сии мудрь1е законь]
знает и с пользо}о применяет.

]\[. )1омоносов

1.1. Роль общения в деловом в3аимодействии

.{еловое общение занимает вот<нейтшее место в хизни органи-
3ации' педагоги!теского коллектива и оказь|вает серьезное влу!я-
ние на поведение и}цивидов и щупп. Фбщение - слох<ньтй мно-
гощанньтй процесс' изулаемьтй разнь|ми науками: психологией,
соци€ш|ьной психологией, философией, педагогикой, социоло-
гией' лингвистикой и др. €лово <общение> происходит от лат.
согпгпшп1:, означа|ощего общество, община, общий. [ля того нто-
бьт с кем-то обменяться информациой, необходимо прещде всц-
пить с ним в контакт, в общение' а затем попь!таться достичь
общего понимания.

Б психологической и коммуникативной литерат}ре практичес-
ки отсшствует четкое разделение лонятий, обозначатощих обще-
ние' что приводит к определенной пщанице, та}оке нет четкого
разделения ме)кду пон'[тиями <<общение'> и <<деятельность>. €уще-
ствук)т следук)щие точки зрени'!:

_ общение есть вид деятельности' причем имеется в виду рече-
вая деятельность;

_ общение - это часть (элемент, аспекг) всякой деятельнос-
ти' оно вк.,1!очено в лтобуло ее форму, в то время как сама деятель-
ность вь1стугтает как условие общения;

_ деятельность и общение - АБ€ разнь1е и самостоятельнь|е
сторонь| соци{}льного бьттия человека, его образа хи3ни.

Б психологическом словаре общением на3ь!ва|от процесс уста-
новлени'1 и ра3виту1я контактов ме)кду л|одьми' обусловпонньтй
потребностями в совместной деятельности и вк.]1ючатощий в себя
обмен информацией, выработку единой сщатегии взаимодействия,
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вос[1риятие и г1онимание другого человека. ['1менно психический
контакт характеризует общение как двусторонн|ою деятельность,
предполага|о|1(у|о не только взаимосвязь и взаимодействие для
ре1шения разнь|х задач' но и взаимнь:й обмон эмоци'[ми' сопере-
хивание, сострадание и сорадость.

А. 3веринцев в книге <,1(омпгунйкативньлй менедхмент> г[ересказь1ва-
ет предание одного из африканс|с,1х племен о том' что Бог при сотворе-
нии обитателей континента создал снач:ша барабанщика и только потом
охотника и кузнеца. Бозникает вопрос: понетиу? Фказьлвается потому' что
мудрьтй африканстсай Бог поним€ш1; !1лемя вьш(ивет не столько благода-
ря меткому охотнику и.,1и ловкому кузнецу' сколько благодаря умелому
барабанщику, которьтй в миггуту опасности мгновенно соберет суетя-
щихся в хихин€й или !ш1щающих по окрестнь|м зарослям ёоплеменни-
ков. Барабан в }(изни африканских |1лемен ищает столь 'значительную
роль' что ка)кдо}гу из новоро)кденнь|х дается два имени: одно обьттное,
речевое' а второе _ специа]1ьно для бара6ана, <.барабанное> имя. 9зьтк
барабана понимает практически ках<дьтй африканеш, рох<денньтй в де-
ревне' более того, деревня с деревней переговариваются посредством
звуков барабана' сль!!шимь|х на расстоянии нескольких киломец)ов' при-
чем предмет общения весьма разнообразен: объявлялот войну, дают све-
ден|{я о состоянии 3доровья' о свадьбах, заседаниях старейтшин. (стати,
на Руси роль <<кол.т1ективного организатора)) вь{полнял' как известно'
вечевой колокол.

Б данной книге мь1 рассмащиваем общенше как вша профессцо-
нальной (пе0аеоешнеской) 0еягпельноспш для в3аимодействия дело-
вь!х партнеров' обмена информацией \4 дости)кения взаимопони-
ману|я на основе поставленнь!х целей. !,1менно щи эти аспекта
исследу]отся нами при анализе эффективности тренинга педаго-
гического общения.

Бступая в общение' т.е. взаимодействуя друг с другом' л1оди
обь|чно преследу|от к о н к р е т н ь1 е це л и. 3 их числе:

_ обмен или передача информации;
_ формирование профессион,ш!ьнь|х ргений и навь:ков] разви-

тие личностнь1х и деловь|х качеств;
- формирование отно1шени'{ к себе' к другим л!одям, к обще-

ству в целом;
* обмен деятелЁность|о' инновационньтми приемами и техни-

ками' средствами и технологу[ямут;
_ осуществление коррекции, изменение мотивации ловедения:'
- обмен эмоциональнь!ми состояни'[ми и чувствами.
.{иалектика общения зак]1}очается в том' что, с одной сторо_

нь1' л|оди при контактах всту|1атот в противоречия' в конфликтьл
интересов и мнений и получа|от отрицательнь!е эмоции. € другой
оторонь1' существует самоценность общения' когда л|оди полу-
ча|от от него удовлетворение, порой да'(е удовольствие и тянщ_
ся друг к другу. Ёесмотря на трудности реального общения' мно-



гие все )ке предпочита|от его' не)кели такие асоци€ш1ьнь|е нормь1
поведения' как драка или побег. Фднако хоро1по известно' что
эффективное общение возмохно ли1шь в ситуац14и, когда обе сто-
ронь! стараются прило)кить все интеллектуальнь|е и поихологи-
ческие усилия, хелая понять позици|о и поведение друг друга.

Ёикогда прехде навь1ки эффективного общения не бьшли столь
вакнь1 и акца.'1ьнь1 для работа|ощих лтодей. Фт современного спе-
ци€ш1иста требуется умение эффективно взаимодействовать с бс!ль-
!пим многообразием лтодей, чем рань11]е, и действовать более опе-
ративно' с учетом бесконечно изменя|ощейся информации. |!ро_
фессиональное общение ст'шо более гибким, мобильньтм и менее
предсказуемь|м.

!.2. 1ипьп и видь! общепия

€пециалистьт в сфере общения вьце.]ш{|от следу|ощие его видь|:
ме'0!ичностньтй, личностно-групповой' личностно-массовьлй,
мехщупповой, массово- ф}ц[повой, гшпанетарньлй (глобально -мас _

совь:й).
Б ме:кгтичностном общении различа|от двуотор онн |о|о на-

правленность, с одной сторонь| _ цнс/прумен7пальну!о _ на
дело, на вь|полнение соци€1льно-значимой задачи и на результат'
такое общение часто назь|вают формальньсм цлц 0еловьсм, с дру-
гой - лцчноспную направленносп1ь _ на удов]|етворение потребно-
стей самих у{астников общения, чаще осуществ.,тяемого в рамках
не форм альнь!х к он п ак/по в.

€оставлятощими пон'{тиями общения счита|отся коммуника-
цияи ме)ю'|ичностнь1е отно|пения. |(олс,:пуншкацшя _ это процесс
в3аимного обмена информацией ме:<ду партнерами по общенито.
]|[еоослшчнос'п''ые о,пношеншя сконцентрировань1 в основном во-
круг психологических проблем, интересов и потребностей, ко-
торь|е касаются личности чоловека. ,[еловое общенше возникает
мехду л!одьми' которь1х связь1ва}от интересь! какого*либо оп-
ределенного дела, в на1пем слг{ао - педагогическая деятель_
ность. .{еловое общение всегда имеет целеву|о направ.|[енность.
3то вид ме)к.]1ичностного общения, направленного на дости'(е.
ние какой-то предметной договоренности, профессион€ш|ьнь|х
задач.

1!1ногофункциональность и разн€1я направленность общения
позволя1от вьщелить следующие его аспекть1:

шнфрмацшонно -коммунцкопцвньсй (общение рассматривается как
вид личностной коммуникациу!' в процессе которой осуществ]1я-
ется обмен информацией);

цнперакпцвньсй (общение ана]|изируется как взаимодействие
лтодей в цроцессе кооперации и сотруднинества);
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еносеолое11ческцй (человек вь{стуг[ает как субъект и объект со-
циального познания);

аксцолоешцескшй (и3у1ает общение как процесс обмена ценнос-
тями\;

норма!пцвный (вьт,являет место и роль общения в процессе нор-
мативного регулирования поведения л|одей, а так>ке в про-
цессе передачи и закре[|ления норм в обьценном сознании реаль-
ного функционирования стереотипов повед ения);

семцо!пшцеский (общение вь|сцпает и как специфичеокш{ зна-
ковая система, и как посредник в функщионировании раз.т1ичнь|х
знаковь!х систем);

соцш 0льно -пракпшче скшй (общение рассмац)ивается как обмен
результатами деятельности, способностями' умени'1ми и навь|-
ками).

Б реальной практике общения мь| встречаемся с разнь1ми ти-
пами взаимодействия: <-9.-А'> - ме)юлццносп'ное шлш шн0швшфаль-
но -лшчнос!пно е общение (например : руководитель - подниненньлй,
у{итель_у{еник' продавец-|'!иент и т.п.); <,.[[_йБ1> _ соцц-
(]льное цлш цн0цвцфально-коллек!пшвное общенше (руководитель-
коллектив' учитель-к'|асс' специы|ист по связям с обществен-
ность!о _ )$фналистьт); <йБ|_мь|> - коллекпшвно-общеспвен-
-ное общенше (административно-у|!равленческий персонал и члень|
трудового ко.|ш!ектива' у{ител'{ и родители).

Бзаимодействие л|одей в процессе общения ре'ш1изуется в ос.
новном в трех коммуникативнь|х формах:

л'онолоешцеской, тде преобладатот вь1сказь|в ану|я личнооти как
субъекта - органи3атора процесса слу1шания у других субъектов,
участников общения (например, публинная речь' лекция' док-
лад);

0шалоашческой, в которой субъекть1 взаимодейству:от' пооче-
редно обмениваясь информацией, и взаимно активньт: по очере-
ди говорят и сщ4па1от (беседа, консультация' переговорьт);

пол,!ло2шческой, организ}лощей многостороннее общение' ко-
торое чаще всего носит характер своеобразной борьбьт за овладе-
ние коммуникативнь!м пространством и ит1ициативой и связано
со стремлением максим'|_пьно эффективной их реализации (дис-
куссия' полемика' спор, диспуг).

1.3. Функцши общения

Анализ литературьт по этой проблеме свидетельствует о том'
что в отечественной психологии общение считается базовой кате-
горией, иметощей три взаимосвязаннь1е сторонь|. Фно рассматри-
вается как триединьтй процесс (Б.А.|[арьтгин), вютючалощий в
себя ко;*слоуншкацш11 (обмен информацией), шнпперакцшк) (обмен
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действи'!ми, т'е. взаимодействие) и перцепщшк) (восприятие друг
друга партнерами по обтцению и установление на этой основе
взаимопонпмания)' 9ти три ооставля1ощие взаимосвязань! и явля-
!отся ведущими функциям14 обтцения.

1.3. 1. !(оммуникатив!!ая функция общенпя

|!ре:кде всего рассмотрим коммуникативну|о функцито делово-
гю общения. Б труде педагога ком}{ш{икаци'1 ок€вь|вается всеголищь
Фго часть1о и, следовательно' понятием более узким. Фна, как
правило' осуществл'{ется ли:1ть в процессе взаимодействия и рас-
считана на взаимопонимание.

.[{ингвистический анализ н:|ходит корни термина <(ком}гуника-
ция>> в латинском язь1ке' где слова соп и птлп!з име}от буквальньтй
перевод: <<с л|одьми>>. Б русоком язь1ке есть несколько родственнь|х
слов' например <<коммуна> и <<коммуны11ьнь!й'>, к.ггючевой смь1сл
которь|х подчеркивает общность лтодей.

&оло;пупшкацшя (от лат. сопптцп!са!!о _ сообщение) '* это спе-
цифинеский обмен осмысленной шнформацней, лроцеоо передачи
эмоционального и инте.,1лекту,!"пьного содерхания.

3 социально_психологическом смь|сле коммуникаци'! - это
процесс передачи информации от отправителя к полу{ател|о' т.е.
от человека' щуппь| и]|и ор[анизации другому человеку, группе
или организации. [,1нформашия (от лат' !п!оггпа!!а - разъяснение'
излохение) - сводену1я' лередаваемь|е л|одьми друг другу уст-
нь{м' письменнь!м и]!и друтим способом. Бсли рассматривать ин-
формацито ли1|{ь как сведения' которь1ми обмениваются л|оди, то
подтверхдается мь!сль о более |широком характере общения, вк.]1|о-

чающого наряду с информационной стороной взаимодейотвия
лтодей его интерактивну|о и перцептивну1о сторонь1.

}(оммуникационньтй процесс сло)кен. Фн состоит из ряда эта-,
пов' которь!е взаимосвязань| мехду собой и взаимо3ависимьт. Фт-
правитель' сщемящийся оказать на полу{ате.,ш1 то или иное во3-
действие' передает определенное сообщение. Фно мохет бьтть за-
кодировано с помотць}о вербальньлх (вьтра:кеннь1х словами) и (или)
невербальнь1х знаков' символов (язьтк тела: мимика, пантомима,

'(естикуляцу1я, 
дистанцирование' рукопо)катие' пространствен-

ньтй рисунок и пр.). |1олутателто для понимани! информации не-
обходимо декодировать (расгшифровать) сообщение.

|!олньтй единичньтй цикл коммуникации, или простая схема
ее структшь|' соотоит из поочереднь1х <<ходов> партнера (схема 1).
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(оммуникационньлй процесс в|с'!1очает в себя несколько со-
ставля|ощих. Аристотель' например' вьцеля.}1 три его компонен-
та: оратор _ речь - аудитору1я.

9та триада яв!!яотся основой и современной коммуникациу|,
только зву{ит она по-другому: кол1]}'уншкап'ор (опаправшпоа'ь) _
сообщенше _ кол|л'уншканпа (полупатпель). 9та лексика к€ркется нам
более коррекгной д'и тренинга педагогического общения, поэто-
му и в дальнейтшем' говоря об отправителе' мь| будем использо-
вать как синоним <(коммуникатор)>, а говоря о получателе _ <<ком-

]!гу|{икант)>, поскольку в на|шем понимании это одно и то хе.
('оммуникационньтй процесс в силу своей исют|точительной

роли в обеспечении эффекгивного функщионировани'[ всех струк-
турнь1х и субординационнь1х процессов организации предполага-
ет не только наличие отправите.]1я и полу{ателя информации' но
и сам процесс обмена информацией, нтобь: мь1сли и
идеи, наг1ример' директора образовательного у{рехдения (Ф9)
стали по}|ятнь! завучу или педагоц и воспринять! ими как руко-
водство к действито.

Ёаиболее полнь!е и значимь1е комг1оненть1 процесса коммуни-
кации бьтли предпохень| в 60-х гг. {! в. )1ассуэ:тлом. Рго модель
отвечает на следующие вопрось1:

(то говорит? - Фтправитель' коммуникатор.
9то сообщаед? _ |,1нформашито, сообшение.
€ каким намерением? _ {ель коммуникации.
1(ому передает? _ |{олулател|о' коммуниканту.
|!о какому кана-тлу? * |!исьменно]!гу и]ти устному; ауди€ш1ьно-

му, ви3у!1льному' кинестетическотугу и др.
1(акими средствами? _ Бербальнь1ми' невербальньтми.
1(акими ресурсами? - Финансовь|ми' информационнь!ми.
1(акими технологиями? _ }казьтватотся приемь! и методь|.
Б какой оицации? - Благоприятной, неблагоприятной или

нейц;альной.
€ каким эффектом? _ Результат декодирования' понимания.
<.1(оммуникативная формуло )1ассуэлла представ.,ш{ет собой

одновременно и модель исследования коммуникационного про-
цесса, и развернутьтй план собственно коммуникативного дей-
ствия * в этом 0е преимущество и достоинство. Фднако она не
вкл!очает такой вол<нь:й элемент' как обратная связь' и' следова-
тельно, являотоя однонаправ.т:енной, монологичной, в то время
как педагогическое общение - это процесс двусторонний, когда
в(т;кно полг{ить информаци}о от партнера от его реакции и вос-
лриятии.

Б струкгре деловой комтугр{икации вьщеля1от инициатора ком-
},гу1{икативного процесса - <чбъекгп |сол|л'уншкацшш>, <шс'поцншк

кол|л'унш'сацшш>, <оп'правш'пель> (отдельньтй индивид и[1и |рулт1а
людей, целенаправленно действулощие' сщем'|щиеся использовать
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досц41нь1е ему средства !]1я дост|окени'1 своих замь1слов) и <це!'ь
ко]'|]}'уншкацшш> - рацион€ш1ьно обоснованное намерение (как по-
к€шь1вает практика взаимодействия' ее не следует сме1шивать с по-
будительньтм мотивом' которьтй яьляетоя скрь1ть|м намерением'
зачасту!о вь|даваемьтм ли1пь на невербальном уровне).

€ообщенше - следутощий значимьтй фактор коммуникативного
процесса' вь|полня1ощий ва:кну|о для осуществления общения
Фхнкши:о; как правило' это вь1сказь!вания или тексть|' т.е. рке
осмьтсленн€шт и соответств}'1ощим образом закодированная инфор-
мацу1я. Фбьтчно сооб:'цение вк]|точает в себя разного рода даннь1е:
факгпьс (конкретные и объекгивньте); ш0еш (абстрактнь|е и требую-
щие доказательства объекгивности); мненшя (конкретньте, или а6-
страктнь1е, и су6ъективньте); кре0о (более твердо отстаиваемь|е
мнения' обьлчно связаннь!е с личностнь|м осознанием лтодей или
влиянием на них повседневного поведения); эмоцшш (нуъства от-
правителя) ; мопцвацця (энергия, воздействулощая на полулателя).

Физические ограничения предохраняют нас от переизбьгтка инфор-
мации. [ак, зрение воспринимает световь|е волнь1' которь|е составл'1ют
менее 2% всех электромагнитнь1х волн в окрркающем нас пространстве
(мьт не видим радиосигн€ш1ь!, рентгеновские лг{и и др.). <Ёормальньтй
€!!(>> 93ц4ч4ет, что человек мохет сль!!]|ать звуковь]е волнь|, вибрируло-
щие с частотой от 15 до 15000 раз в секу}цу (у детей верхняя граница
мохет доходить до 30000). |[оэтому мь| не сль|!пим, например' как рао-
тет трава' как течет кровь по венам и артери'лм (хотя некоторь!е л|оди
обладают такими способностями).

Б реа.лпьной практике делового общения больлпинство лтодей чаще
всего не отделя|от личность говорящего от того' что он говорит.
|!оэтому в коммуникац|4и фактор симт[атии имеет с},1цественное
значение' ибо доверя|от, как правило' той информации, которая
передается человеком' ср{ев1шим понравитьоя партнеру по обще-
ни:о. €ледовательно' о,пправш'пель (колслсуншкатпор) 0олэюен вло-
0епь способноспью к о7пп'ракццц,т.о. умением вь13ь1вать к себе сим-
пати|о.

€ледулощий элемент коммуникационного процесса - полуца-
гпель (колслоуншка1' п) _ тот (или те), кому адресовано сообщение.
Результативность коммуникационного процесса мо)кно оценить
по реакции получателя (слутпателя) к декодировани|о' т.е. по его
способности распознавать и интерпретировать кодь!, использо-
ваннь|е для передани сообщения.

Фпьтт показь1вает' что коммуникатор (отправитель)' х<елаю-
щий передать собственнь1е идеи или лтобуто другу!о информацию,
дол)кен предварительно придать им форпту' пригодну|о д'|{ пере_
дачу1 и восприяту1я пощ/чателем: превратить у!х, как Рке бьлло от-
мечено, в слова (вербализация), так как основной формой коди-
рования вь|оц/т[ает язь|к' в математические символь1 илу1 рисунки
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€хема 2. €трукгура целевой коммуникации

(визуализащия). 9тот процесс и назь1вается ко0шровоншем илу:, за-
тшифровкой |1ослания (сообщения) и тогда схема коммуникаци-
онного процесса становится более развернщой (схема 2).

]!тобое сообщение илу1 идея мог}т г1ередаваться в разньтх фор-
мах и кодироваться разнь|ми лтодьми' что в конечном итого мо-
я<ет абсолотно изменить омь1сл первичного сообщения. |[роцесс
кодирования в значительной степени субъе:<гивен' он во многом
зависит от личностнь!х характеристик кодиру!ощего' его семан-
тической культ}рь1, способности к вербали3ации, особенностям
тезауруса (лингвистического словаря).

,\еко0шрованше _ [1роцесс растшифровки сообщения' превра-
щения его в име|о1цу|о смь1сл форму. [(оммуникаци'1 успе1|1на,
когда полу{атель принял и понял отправленное сообщение. 9ем
бли:п<е декодированное сообщение к намерени|о' вь|р['кенному
коммуникатором' тем более эффективна коммуникация. |[ри этом
не следует отохдеств.]|ять опправку сообщения и его пере0ану:' |\е-
редача осуществляется только в том слу{ае' когда пощцатель ре-
.ш1ьно полу{ил сообщение. Результать! декодирования зависят от
интеллекту{!льного потенциала' навь!ков''установок, знаний,
о>киданий, социокультурной средьт полу{ателя.

!(о0ы - это символь|илизнаки' переводящие сообщение' иде|о
на язь1к' понятньтй получател|о. Б слулае речевого общения код -
это сама рень. 1(одирование до.]гкно обеопечить адекватну[о ин{ер-
претаци1о сообщения полу{ателем' оовпада1ощу|о с поставленной
отправителем цель}о. Б качестве кодов вь,сцпа|от вербальньте (уст-
ная и письменная рень), а так)ке невербальньте (визуальньте обра-
зь1' звуки' интонации и др.) средства.

Бербальньое сре0спова - коммуникациу|, осуществляемь1е с по_
мощь|о устной речи как системь1 кодировани'{. !остоинствами уст-
нь|х коммуникаций слу)кат бьтстрота, богатая лексика' спонтан_
ность и возмохность 1пирокого использования невербальнь|х сиг-
н€шов одновременно со словами.

1|евербольньае сре0спова - это сообщения, посланнь|е отправи_
телем без исполь3оъа|1ия устной речи как системь1 кодировани'1'
а с помощь}о хестов' мимики' поз' взгляда' манер' телодви'(е-
ний и т.д. Фни вь1ступа|от как средства коммуникац14и в той сте-
пени, в которой их содер)кание мо)кет бьтть интерпретировано
другими. € помощьто вербальньтх средств идет словесная инфор-
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мация' а неверб!шьнь|е средства переда|от экспресси!о' отно|пе-
ние к партнеру по сообщени}о.

1(ахсдое вь|сказьтвание в процессе коммуникации вь1полняет ц
или ину!о функцито (привленение внимания' установление кон-
такта' передача информации и т.д.). 1( функциям речевь!х
(в е р б ал ь н ьт х) в ь1 с к а з ь! в а н и й мо;кно отнести следу|ощие:

коммуншка!пцвную или репрезен/папцвную (последняя от фр.
гергевеп!ап! _ предотавитель' представление, изобра>т<ение, об-
раз) - она яв.,ш1ется доминиру}ощей;

апе!шяпцвную (от лат. арре!!а[!о - >т<алоба, призь1в' обращение,
т.е. воздействие) _ щамматически она наиболее ярко вьтр['кена
в повелительном нак!!ононии;

экспресс!/вну]о (от фр. ехргезв[ _ вь|р.'кение и вь1разительность'
обладатощие экспрессией), характеризующу|о чувства и эмоции.

€ловесная сщуктура сообщений обьтчно содер'(ит все функ-
ции' но из них определ'1ется преоблада|ощ,шт, ост€ш1ьньте' как пра-
в|4,|о' вь|г1олня}от составнь|е и подчиненнь1е роли.

Ёапример, Р. Ф..{{кобсон' иллюстрируя экспрессивну}о функцито,
приводит рассказ актера 1!1осковского худо)(ественн ого театра' которо-
му на прослу1шивании у 1(. €. €таниславского предло)!или произнести
слова <,€егодня вечером>' меняя их экспрессивную окраску' так, нтобьт
полг{илось 40 разнь;х сообщений. Актер повторил этот хе опь|т для дин-
гвистов: полг{ился список приблизительно из 50 сицаций' соотнося-
щихся с данной фразой, и запись на магнитофонную 1|ленку 50 соответ-
ству|ощих сообщений. Боль:шинство из них бьтло правильно и достаточно
полно понято людьми' впоследствии слу1цав|пими пленку.

1ак х<е |пироко интерпретиру|отся сообщени'1 и в невербаль-
ной коммунцкаци'!.9то могщ бьтть изобра:кение (доро>п<ньтй знак,
рисунок' схема' таблица или фотощафутя); физинеский предмет
(цветок или лампа в окне - сообщение о провале явочной квар-
тирь{; архитектурное соору'(ение как сообщение об его предназ-
начении (шерковь, банк' теащ); подарок как знак г1ризнательно-
сти; подтекст или намек (когда к двум собеседникам подходит
третий, двое не впускают его в свое пространство' прекраща!от
разговор и уходят и т.д.).

Б то х<е время не все знаки' с помощь|о которь|х л!оди сообща-
хот о себе щ утли ину|о информаци!о' представля:от собой продук-
ть! кульцрьл. Ёекоторь|е относятся к естественнь|м проявлениям
организма: например' краска' з!1лива|ощая лицо' или его блед-
ность' 0лезь1 на глазах' дрохание рук' голоса' подергивание век'
облизьтвание цб и т. п. 9тта пршзнокц или сц7'пп1омь! овидетельотву-
|от о сильнь|х чувствах и.]1и эмощион[ш1ьнь1х реакциях человека.
|[ринимать во внимание ну]кно и то' что ли1шь насть сведений
передается от одного человека к дршому сознательно' с цель}о
сообщить что-либо партнеру по общени:о.
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1€ этои точки зрения такого рода информационнь|е знаки под-
рафелятотся на !]нпенццон0льнь|е и нешнпенц!1ональнь!е: лервь|о
спфиально воспроизводятся для г1ередани информ ации, вторь|е
нефеднамеренно вьща|от эщ информаци!о. Б качестве последних
мохно назвать признаки эмоций, которь|е человек хотел бьт под-
час скрь1ть (так, волнение студента перед экзаменатором спо-
собнь: вьщать дрохащие руку| и срь|ва|ощийся голос, дахе если
он хоро1шо владеет информацией и умеет ее передать' |4г!и речь,
напри.мер оговорки' свидетельству|ощие об эмоцион[|"льном со-
стоянии говорящего). Ёеинтенцион(ш1ьнь1е сигн.ш|ь1 очень в.ш(но
наг{иться своевременно фиксировать и грамотно растшифро-
вь|вать.

Атак, главнь!м средством общения лтодей являотся язьлк (уст*
наяилисьменная рень). |[осле того как информация закодирова-
на' она мохет бьтть отправлена по одному или нескольким пере*

даточнь|м каналам: понтой, телефоном, телещафом' письмом.
1ермином <к&нол> целесообразно обозначать мар1шруг' использу_
емьтй для передачи сообщения от отправител'1 к получателк), по-
зволятощий информации <<пуге1шоствовать> от одного разуп{а к
другому. <1(олалоуншкацшонный конал> _ это ре€ш1ьна'{ или вообра*
жаемая лин|4я связи (контакта), по которой сообщения двихутся
от коммуникатора к коммуниканц. (аналом информации мохет
бь:ть и собственно голосовой аппарат создател'| сообщения и те
условия, в которь1х осуществляетоя пось[лка сигн{ш1ов.

1(анальт, интерпретируемь1е таким образом, мо)кно р.шделитъ на:
ес/песп1венные _ возника|ощие в сфере непосредственного вза-

имодействиялтодей при участии разнь!х органов чрств (зрения _
визуальньтй; слуха _ ауди€1льнь:й; ощущений _ кинестетичест<ттй;
обоняния - осмическутй или ольфакторньтй - запах тела' запах
косметик|4; вкуса - дегустационньлй; ко)с{о-такти]1ьного сопри_
косновения);

цскуссп1венньсе (технические - лину|и телефонной, телещаф-
ной радиосвязи; транспортнь1е артер14и;' |,1нтернет и пр.).

( основньтм кан€ш1ам деловой комт{у|{икации относятся беседа
лицом к лицу' письмо' телефон, факс, электронна'1 понта, афи-
тпа, бротптора' реклама, видео, презентации и АР. 3ьтбор кан€1ла
передачи во многом зависит от метода кодирования. }стнуло ин-
формацито мо)кно передать по телефону, при встрече' с помо-
щь|о видеозаписи, однако ш:я этой цели нельзя использовать по-
нту, факс и./ти посьш!ьного.

1ермин <сре0спово> используется как для олисания способа
кодирования сообщений (например' слова' картинки' буквьл,
зв}ковь1е сигн,ш!ь|' хесть| и пр.), так и для собственно техниче-
ских его средств (питпущая ма1пинка' печатнь:й станок' телефон-
ньтй и телеграфньтй аппаратьт' персон€ш1ьньтй компь]отер и т.д.).
|1бскольку в реальной практике д|я одного и того :ке информа-
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ционного сообщения могуг примен'{ться разнообразнь1е средства'
в литературе и в обиходе этот термин' как правило' упоц)ебл'{ет-
ся во мно)кественном числе.

€пециалистьт в сфере управления счита|от, что современньтй руково-
дитель тратит 48 мин кахдого часа своего работего времени на общение
с подчиненнь|ми' коллегами' деловь1ми партнерами' осуществляемое
разнь1ми средствами' в том числе печатнь!ми и речевь|ми. Фднако в со-
временной г{рактике сообщения могщ бьлть г|редставленьт и многими
другими нетрадиционнь|ми способами - о6разами, звуками' букетами
цветов' подобранньтх в определенном сочетании' и д€)ке запахами.

|то6ая профессионашьная коммуникация предпол а[ает обра'п-

''у'0 
свя3ь, свидетельствующу|о о восприятии сооб|т{ения и о его

понимании. Фна наличествует' когда полг{атель реагирует на по-
лу{енное сообщение. |!ри обратной связи коммуникация стано-
вится двусторонним прощессом, позволя1ощим обеим сторонам
корректировать свои целии свое поведение по отно1пени!о друг к
друц.

1ермин <обратная связь)>, как свидетельствует литература' воз-
ник в кибернетике - науке о контролиру|ощих системах. Б тео-
рии комму|1икацу1и понятие <,обратная связь)> означает опвеп
получа/пеля на сообщенше. ||осле полг{ения ||оолания (сообще-
ния) происходит его рас|пифровка (декодирование) _ попь!т-
ка полу{ателя воспроизвести содерхание оригин.1'|ьного сооб-
щения' при этом роли сторон меня!отся. }1е>кду ними форми-
руется взаимньтй информационньтй поток' устанавливается дву-
сторонний коммуникативньлй процесс' реакция ках<дой сторо-
нь1 вь!рахается в обратной связи на сообщение - кивок' под-
разумева}ощий понимание вопроса' бьтстрьлй ответ по элект-
ронной почте и т.д. Фт того, насколько адекватна реакция' 3а-
висит точность интерпретации получателем идей и намерений
отправителя и соответственцо эффективно9ть комм уникации.
3ффективность восприятия и понимания информации зависит
от умения полу{ателя слу!'1{ать и его умения с помощь|о сг1еци-
,ш]ьньтх коммуникативнь1х техник обеспечить обратну:о связь с
отправителем.

.{ля обратной связи ва)кен та|оке процесс отра)ке ния и
его функции. |[роцесс этот мо)кет бьлть пассивнь!м и актив-
ньтм' !!оссшвное о|пра?'сенше имоет место' когда коммуникант вос-
цринял информаци}о, но не дал об этом знать коммуникатору.
Фбщение считается полноценнь|м ли||!ь в слг{ае акп'шв''оео оп'ра-
?'се''шя сообщения' когда получатель каким-либо образом инфор_
мирует' что сообщение получи[1 и |1онял его таким-то образом.
€обственно говоря' отра)кение - это та хе обратная связь' кото_
р!ш| позволяет вь1'1вить как степень понимания информации' так
и те чувства' которьте она вь1зь1вает у взаимодействующих лтодей.
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Ё коммуникационном процессе обратная связь в виде отр€'ке-
нй очень в!1хна' поскольку позволяет отправителю определить'
насколько адекватно бьтло интерпретировано послание, и возоб-
новить коммуникаци1о в случае недопониманияили о:шибки при
его расгшифровке.

Босприятие человека, способность правильно разобраться в
содерхании коммуникативного акта в основном 3ав\4сят от его
р{ственнь1х способностей, от его инте.]ш1екта. Разумеется' и ком-
муникатор' и коммуникант вносят в это свои и}цивиду€ш1ьнь]е

установки, опь1т' р{ственнь1е способноету{, а та}о!(е коммуника-
тивнь|е навь!ки в поддерхание процесса ком]угу|{икации.

Б опециальной литерацре рассмащива|отся три типа ком-
муникативнь!х позиций, которь|е вахнь! для тре-
нинга педагогического общения:

опкры1пая _ характерн[ш{ тем, что .участник контакта домон-
стрирует свок) готовность к общенито у!]1и.прямо стимулирует ак-
тивну|о обратнуло связь партнера;

3акрь!7пс|я, г1ри которой отсщствует заинтересованность в об-
ратной связи, иногда это может бьтть связано с тем, что партнерь|
не р{е1от показать тац/|о заинтересованность;

о7пс7праненная _ характерн€ш[ ш1я констатиру|ощего типа ин-
формации. Б основном отсщаненная11о3у1цу1я присщствует в фор-
м!ш1ьнь1х' например слу:кебньтх или официа.т!ьнь|х' отно1|!ениях.
||ри этом сотрудники вь|полня1от свои обязанности' мало инте-
ресуясь тем, как их поведение будет воспринято другими (напри-
мер' ко.]]:,|е[ами или родителями).

|[о способам передачи информации) !4!!и) что то
хе самое, по способам коммуникац|4и' социа./тьна'! обратная связь
мо'(ет бьлть разделена на непосре0сгпвенную и аппарапурную, т.е.
опосредованну|о теми и]1у| у1нь\му1 техническими средствами (маг_
нитофон, видеозапись и т.п.).

Ёо особенно ва)кно р€шделение ме)к/!ичностной обратной свя-
зи на намеренную' т.е. сознательно подаваему|о коммуникатором
обратнуло связь' и ненамеренну}о' для него непрошзвольную. |о
партнер полу{ает' самостоятельно наблтод ая те ил14 инь1е аспекть1
поведения коммуникатора, сознательно ему не адресуемь|е и ком-
муникатором обьтчно не контролируемь1е.

Б последние годь| уси!|и]1ооь внимание к ненамеренньлм фор-
мам обратной связи, т. е. к неверба-гтьнь|м средствам коммуника-
ции - сигн€!"пам тела. Б пользу этих сигн[!"лов говорит их невольн€ш|
искренность и в этом отно1||ении их боль:шая коммуникативная
адекватность'

Фднако говорить о безусловном преимуществе ненамереннь|х
форм обратной связи вряд ли целесообразно. 3десь идет речь о
деловой коммуникации в педагогической среде, а специфика ее
деятельности не вс9гда приветствует искренность (например' не
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рекомендуется сообщать родителям отрицательнь|е оценки' кото-
рь1е педагог дает их детям' в этом слу{ае коммуникация сразу 

'(еразру1|1ается и не способствует позитивнь1м изменениям)' следо-
вательно' нркно осваивать приемь| манипулировану1я и вь1сокого
ком}{уникативного конц)оля' чтобь! угечки информации было как
можно мень1ше.

Фбратная связь мохет бьтть оценочной и безоценочной.
Фценошная обрагпноя свя3ь _ это сообгцение своегФ 1!1Ё€Ё}19;

своей точки зрения' позиции' своего отно1пения к тому' о чем
идет речь. Фценки моцт бьтть полох<ительнь1ми или отрицатель-
нь|ми. ]1озшпцвная обрагпная свя3ь вь!полняеп ва>ку{у!о для обще-
ния функцшю по00ерэюкц лозиций партнера и сло)!(ив1шихся отно-
гшений.

[{ееагпцвная оценочная обропная свя3ь вь|полняеп, как прави.]!о'
корре к!пшрующую фун к цц}о, налравленну|о на устранение нехела-
тельнь1х ак;\ий поведения и на изменение позиций, тояек зре-
ния, взглядов и отно:шений лтодей. Фтметим та1оке, что отсш-
ствие обратной свя3и (послания)' как счита|от многие исследова-
тели' то)ке является своего рода обратной связь:о' однако с дос-
таточно размь|ть|м содерханием, часто приводящим к недопони-
мани}о и г1отерям. 3се сообщену!я, исходящие от лтодей, как пра-
вило' подвер)кеньт воздействи!о ра3нообразньтх помех' являясь
прининой отпибок как при кодировании информаци?\' так и при
ее рас:пифровке.

€уществует мно)кество факгоров, сни)ка}ощих чистощ переда-
ни информации и иска'(а!ощих само послание. [акие факгорь:
специ'}листь1 по коммуникации на3ь1вают кол1л1уншка,пшвнь'''ш
по]}4епал'ш или 1|!ултол1 {( их числу обьтчно относят технические
характеристики телефоннь!х и радиосистем' степень знания ино-
странного язь|ка ивладоние навь|ками письменной рени. ||риме-
нительно к речевь1м кан!!"лам распространени'{ информаци и'1ска-
)кени'1 могуг бьтть обуслов.'{ень| собственно лцнев цс /пцческ1]мц прц -
ч|/нс!мц (связанньтми с недостаточной оформленность|о фразьт тшпи
нрезмерной усло)кненность|о сообщения) ; акуспшко -проц3носц/пель-
нь!мц прцчшнамш (дефекть1 речи и слу(а, нечеткая дикци'1' невь!-
разительность' сли1шком вь|сокий или сли]'пком низкий тембр
речи' неадекватньтй темп и т'п.); экспрс!л!1невшс/пшцескцмц пршчш-
нс!мц, т.е. перегрузка сообщени'! незнакомь1ми сигналами (напри-
мер, назализацу1яму[ _ негативнь1ми околоречевьтми фонетине-
скими характеристиками' такими' как слова-паразить! |4.'1и э-э-э_
канье, причмокивание и др.).

|{омехи мог}т возникать на ллобом из этапов коммуникацион-
ного процесса и значительно сни)кать его эффекгивность. ||оэто-
му в практике педагогического общения распрострау|ена такая
действенная форма противостояния дорогостоя!т{им нару!пениям
коммуникации' как лриданио информации некоторой доли из-
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бьлточности и усиление сообщения разнообразнь{ми ви3у{ш1ьнь!ми
и кинестетическими средствами' вк'тк)ча|ощими вое сенсорнь]е
каналь1 восприятия информации слу1пателем.

Б практинеской коммуникативной деятельности наиболее рас-
пространень| два основнь|х типа усиления поотупа-
|ощего сообщения:

_ ко0шрован1'е с шсполь3ова'!ше].| на одном канале !1|но']еесп'ва
сре0сппв (например, газетну|о стать|о' кни)кнук) информаци1о со-
провохдать визуа-т1ьньтми 11}1ш|осц)ациями' давать картинки' схе-
мьт, таблицьл и пр.);

_ осу1цествление передаии информации с пр1!]}|ененше]}| л'но-
жесп'ва каналов (например, во врем'1 лекции показь1вать слайдьт'
или ру1еовать на доске визу€}льнь!е образьт; устную презентаци!о
какого-либо мероприятия сопровохдать фильмом; делая рек.]1а-
му, устраивать пробнь|е акции' вь1ставки' ярмарки и пр.).

|[рактинеокий опьлт деловой комту{у|{икащии дает много |(ФР|(-

ретньтх примеров такого уоуотенутя, начиная с поле3нь!х' но ру-
тиннь|х процедур и заканчив[ш{ под]1инно творческими ре1пения-
ми проблем общения.

Фднако подобное уси]!ение требует согласованности всех эле-
ментов. Рсли одно оредство и][и канал вьтдает сообщение, отлича-
|ощееся от других, то в луч1пем слу{ае пощ/чатель мохет оказать-
ся в заме1шательстве' в худ1шем - это его начнет раздр:'кать' вь1-
зь1в:ш! неадекватну|о реакци}о. |!рининьт несогласованности сооб-
щений могуг бьтть разньтми' в том числе и так назь!ваем,ш! некон-
еруэнп,носп'ь (от лат. соп8гцеп5 _ соразмерньтй, соответствулощий,
совпада|ощий) - несовпадение смь1слового содер>кания слов с
невербальнь1ми сигналами' нат1ример, когда партнер ,1'(ет' пус-
кает пь|ль в гла3а. Бозмох<ной его причиной мо>лсет бьтть общеизве-
стная практическая отпибка, когда в аудиовизуальнь1х презента-
циях речь идет на тему <,!,'>, а появ.'1я|ощийся на экране образ
относится к теме <,!>. |[рактика показь!вает' что успех и]1и неуда-
ча посцггта]ощих сообщений во многом зависят и от такого рода
согласованности и./[и рассоглаоования.

Ёи одна модель не мохет бьтть полной без диагностики резуль-
тативности процесса, в на1пем слу{ае коммуникационного. Фтс:о-
да следует необходимость рассмотрени'{ и такой позиции, как
эффетспошвнос|пь ко''л'уншкацшш, связанной с изменени'1ми в по-
ведении полу{ате.]ш{ вследствие приема того или иного обуяатоще-
го' развива!ощего или информационного сообщения.

Больтпинство специ:1листов' 3анима}ощихся этой проблемой,
сходятся на том' что результать1 коммуникативного процесса мо-
гш проявляться в следу|ощих ракурсах:

ц3мененця в 3нанцях, например' у{астник тренинга знает' что
представляет собой <<коммуникативная компетентность> и|!и <<вер-

бальньлй имидх)>; }

2\



цзмененше успановок, т.е. изменение относительно устойчи-
вь|х представлени|1 людей (например, обулаемьтй на тренинге
понял' что его вербальньтй имид;к влияет на его личностньтй
статус' а следовательно' и на авторитет власти);

ш3мененця в уменшях' проявл'1|ощиеся в конкретнь1х дейотвиях
и поступках (например, обулаемьтй улу{|пил свото вербализацию'
нау1и-!1ся слу!шать других, способен влиять на партнера);

ра3вш/пше цувс7пва уверенносп1ц в себе на основе самомаркетинга
до и после тренингового обутения' в итоге психологическая го-
товность к самопрезентации в профессиона-гтьной деятельности.

Фднако частичное изменение взглядов и поведения полу{ате-
ля как результат воздействия на него сообгцения возмохно ли|||ь
в том слу{ае' если его взглядь1 и установки неустойнивь1' если
существу]от пробельт в соответству{ощих областях знания. 9ем
менее человек осведомлен в какой-либо области, тем более он
подверхен вне|шнему информационному влияни1о. |4менно по
этой принине в практике проведени'т коммуникативного ц)енинга
встречается обратньлй эффект, т.е. усиленио пре)кних стереоти-
пов сознания и т1оведения. йно[ио л|оди воспринима|от ту ин-
формацию' которая близка их в3глядам' установкам и привь|ч-
кам' и отбраковьтва}от ту' которая им не соответствуот, а так)!(е
противятся новь|м нормам и ценностям' которь1е им предлага-
ются.

9ффективность коммуникации мохет бьтть обуслов.'!ена и та-
кими факторами' как:

- природа источника информации;
_ особеннооти формьт педагогического общения и содер'(ания

самих сообщений 11 |4х ср|щативная уместность (например, на бе-
седе _ диЁш(ог' а не монолог; на митинге - речь' а не докг1ад; на
презентации - демонсфаци'{ у1 реклама усщт' а не лекци'{, Р79-
ска3ь1ва|ощая о них; на крщлом столе - переговорь| 

' а не дебатьт
и т.д.);

- обстановка' в которой люди получа|от информаци!о' т.е. адек-
ватная ей пространственная среда.

Ёе менее ва:кнь:й вопрос касается фор;шьа кол1]}1унш'сапошвной
0еяпоельноспош. 0на зависит от целевь!х установок' свойственньлх
партнерам по коммуникации. Б литературе рассматрива}отся три
формьт таких отно:пений|

Фдна из них - у{астники коммуникативной деятельности от-
носятся друг к друц как к равноправнь!м, самоценнь!м субъек-
там' не пьтт!ш1сь управ'1ять (манигцлировать) друг другом, когда
имеет место с у б ъ е к т-с у б ъ е к т н о е о т н о 11| е н и е в виде диа-
лога равноправнь1х личностей. |!ри такой организации общения
коммуникативная деятельность носит творяеский характер в том
смь!сле, что достигается общность партнеров' возникает новое
психическое образование, обозначаемое местоимением <(мь1>.
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Ёа на:п взгляд' именно эта форма коммуникации луч1ше все-
го характери3ует такой феномен, как педагогическое общение,
в дальней:шем мь| будем назь1вать о!о порп'нерс'сш'||) т.е. постро-
енном на принципе паритета.

Бокной единицей речевого общения яв]тяется не олово' не
предлохение' не абзац, вьщеленнь1е в соответствии с лингвисти-
чеокими критериями членени'! текста' а вьтсказь!вание - сфор-
мудированная и <(упакованн€ш!>> в слова или неверб€шьнь!е сигна-
ль| речевая конструкция. |!оскольку вь!сказь|ва}\ие, как правило'
это завер1пенна,{ единица смь1сла' постольку она даот возмох-
ность слу1па|ощему партнеру ответить на него' и ответ мо>т<ет бьтть
представлен в лтобом адекватном содер)<ани|о варианте: ре|ш1ика'
комментарий, вопрос' критическое вь|сказьтвание' комгш{имент'
резюме, дополнение и т.д.' а в необходимь!х слу{а'{х у! статья'
наулньтй док'!ад, полемическое вьтсц/т!ление и пр.

Аругая форма коммуникации _ один из у{астников общония
рассматривает другого как объекг целенаправленного воздействия.
3 этом случае возника}от субъектно-объоктнь!е отно!ше-
ния, овойственнь|е, например' традиционной системе образова-
тельнь|х учрехдений (улитель - уленик).

Анализ педагогической деятельности свидетельствует' что из-
за особенностей индивидуального сти!1я у!:ли в зависимости от
цели при взаимодействии с коллегами' у{ениками' родителями
и де']1овь1ми партнорами педагоги моцт отдавать предпочтение
разнь|м моделям общения,'в том числе: информационной (пере-
датощей информаци|о - урок' лекция' семинар, доклад); сугге-
стивной (внушлатощей, формиру:ощей установки' поведение -6есода, инструктах, реклама); убех<далощей (изменятощей уста-
новки' взглядь1 _ деловое совещание, 6еседа, диспщ' опор,
диоку ссия' переговорь|' пресс-конференшия) ; экспрессивной
(побу,я<датощей к действито - речь' презентация' митинг' со-
брание и пр.).

Рще одна форма отнолпений связана с обстоятельствами' ког-
да один из участников общения вьтбирает себе в партнерь| у!' ис-
пользует в качестве образца для подра)кания того, кго об этом
порой д{т;ке не подозревает. Фбразу:отоя так назь!ваемь!е о б ъ е к т-
субъектнь! е отно \!1ену1я, где активньтм субъектом стано_
вт!оя тот' кто в предь!дущем варианте сам бьтл объектом. 1акт7ло
коммуникативную деятельность специ:ш|исть! по проблемам об-
щени'1 назь|ва|от по0раэюаншем.

€обрав воедино эти элементь| коммуникативного процесса'
мохно посц)оить многосцпенчатую модель обтцения, которая
позволяет не только начать комм},никативньтй процесс' направ-
леннь:й на конкретного полу{ателя информации' но и' устано-
вив обратну!о связь, удостовериться' что {1ланируемьтй о;*<идае-
мьтй результат достигнщ. |!олн'ш! модель вк,||очает следу|ощу|о
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цепочку элементов] цель -+ коммуникатор _) источник информа-
ц1414 -) формулирование сообщения и полу{ение -+ кодирование
и декодирование _) кан,ш!' средства -э коммуникант -+ форму-
лирование и полу{ение сообщения -+ декодирование и кодирова-
ние --) обратная связь -) результат коммуникации.

1рансформируя данну1о модель коммуникативного процесса в
ситуаци|о щенинга' исг|ользуем в качестве элемента <<коммуни-
(атФ!>> _ тренера' а <<коммуникант> - обутаемого педагога. 9ле-
мент модели <,сообщение> будет подразумевать <<коммуникатив-
ну|о компетентность)> г{астника тренинга' вли'1|оп{у|о на его вер-
бальньтй и визуальньтй имидх<. 9лемент <(канал> будем рассматри-
вать в качеотве образовательного процесса' а <<средства> - как
упра)кнени'{ , сищации и ролевь1е ищь| тренинга.

Бместо процесса <<кодирование)> в д'ш1ьнейтцем будем говорить
о вербаплзации' а вместо <<декодирование> _ о воспри'{тии и ло-
нимании информациц) зависящ]их от коммуникативнь|х и психо-
логических особенностей у+астников щенинга' от их ргений вьт-

рахать мь|сли, т. е. осуществлять вербализаци!о и слу!пать.
€ледует та|оке отметить' что лтобой ком|угу1-{икативнь:й акт осу-

ществ.]ш1ется в рамках определеннь1х пространственно-временн{тх
координат. |[оэтошгу к числу базовьтх терминов относятся итакие,
как ко]}|!}|уншкап'швн()е п|'()сп'рансп'во _ оистема многообр,вньп('ком-
}гуникативньтх связей' возника}ощих в процессе взаимодействия
(лтоди, ф){ппь| л:одей, социальнь1е институтьт) и ко;+аэауншкап'шв-
,'ое вре1}'я _ дпительность и последовательность самих этих актов.

\.3.2. }1ктерактпвная функция общеппя

'Антерактлавная 
функция общения (от англ. !п!егос[!оп - вза-

имодействие) направлена на обеспечение взаимодействия лтодей
в организации. Фсновнь1е компоненть1 этого процесса _ самил|оди'
их взаимная связь и вь!тека}ощее отс!ода воздействие др)г на друга.
€ущественнь!м компонентом в процессе взаимодействия общато-
щихся индивидов яв!|яется факг их взаимнь|х изменений как ре-
зультат взаимовлияния.

€овместная деятельность всегда свя3ана с ре1шением конкрет-
ной профессиональной задачи (производственной, коммернеской,
педагогической и пр.), стоящей перед организацией, а татол<е с
н€ш!ичием у ее у{астников общей шели. €труктра совместнойдея-
тельности накладьтвает своеобразньтй отпечаток на поведение
лтодей и вк'!ючает р яд о 6 яз ат е л ь н ь1 х э л е м е н т о в. ( ним
относятся:

_ единая цель, ее хесткая регламентацу|я и ог1ределение спо-
собов осуществления контактов мещду л!одьми;

* общность мотивов' побут<датощая их к совместной деятель-
ности;
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_ вь1нущценнооть взаимосвязи участников и вь|работаннь!й стан-
дарт поведени'{;

- н€ш1ичие единого пространства и времени вь!полнения со-
вместнь1х действий;

_ р'шделение единого процесса деятельности на отдельнь1е функ-
циу| и их распределение мехцу участниками;

- координация индивиду€штьнь|х действий, необходимость }41-
рав!1ения ими;

* знание кахдь!м участником норм, правип, процедур ме){(-
ли([ностного взаимод ействия;

_ необходимоёть передачи информации и недостатонно эффек-
тивная обратная связь по вертикали.

3аменено, нто эффективность распросщанени'1.деловой информашии
<(по горизонтали (коллега-коллега)' как прави.,1о' очень вь|сока. )1лоди,
работалощие на одном и том хе )ровне' понима|от друг друга <<с полу-
слова)>' им не требуётся дет€ш1ьное и подробное объяснение су|цества
задачи. 9ффективность]ке вертик€ш1ьной коммуникации (т.е. верх и вниз
по иерархическим уровням: руководитедь - подчиненньтй) значительно
нил<е. |[о некоторь!м даннь1м' ли'тль 20-25% информации, исходящей
от вь]с|шего управленческого звена' доходит непосредственно до конк-
ретнь|х исполнител о1т и лравильно ими понимается. 3анастую это свя3а-
но с посредникаму1' г{аству!оцими в передате информации (руководи-
тели отделов' секретари' канцелярские работники и пр.). 3десь наблюда-
ется эффект <(испорченного телефона'>.

Фсновнь:е принципь! деловь|х взаимоотно:;лений - это рацио-
н!шьность' сознательное уг|равление ходом делового взаимодей-
с"Рв\4я, сведение к минимр{у элемента слу{айности, поиск средств
повь11пени'! эффективности сотрудничества.

Б литературе рассматрива|отся как наиболее распространеннь|е
следу|ощие типь| делового взаимодействия:

коопер('щшя, или согпру0ншчес'пво (от лат. соорего[!о * сотрудни-
нество), _ групповая интефация, действия по объединенито и
согласованило общих усллий при реализации того или иного про-
цесса. |{ри этом партнерь| могуг не испь|ть1вать дрщ к друц поло-
жительнь1х эмоций. €отруднинеотво их основано на стремлениик
дости)кенито результата' к взаимной вьтгоде и обцдности целей;

конкуренцшя' у!]1и соперншцес'пво (от лат. сопсц/геге - ст€шткивать-
ся) - взаимодействие, характеризук)щееся противостоянием. 3десь
активность партнеров направ.]1ена на ослабление' вь!теснение и]!и
исщебление друг АР}га; на борьбу за поло)кение в социумо' за сим-
|патии третьей сторонь{, за объекгьт' име|оцие ощаниченньтй ре-
си)с, за благаи вь!годь1. |!ри этом один из партнеров илиониоба
не )кела|от делить мещцу собой объекгы общих усщемлений;

конфлшкгп (от лат. соп/!с!шз - столкновение) - столкновение
противопол0хнь1х интересов' взглядов' приводящее в больлпин-
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стве слу{аев к противоборству; серьезное разногласие мехду парт-
нерами делового взаимодействи'1; острь|й спор, превращатощий-
ся в конфликт мнений.

.(ля того чтобьт общение бьтло эффективнь|м' ди€!|1огическим,
двусторонним' в ре2ш!ьной практике взаимодействия необходимо
соблтодать:

_ равенство психологичеоких позиций социш]ьнь!х субъектов
независимо от их соци!ш|ьного стащса и во3раста;

_ равенство в признании акгивной комп[уникативной роли друг
друга;

* равенство в психологической взаимоподдер){ке.
€пещифика делового взаимодействи'{ состоит в том' что к€'к-

дый его у{астник сохраняет ово!о автономность и мо)кет обеспе-
чивать саморец.,1яци|о или коррекци|о овоих коммуникативнь1х
действий.

[еловое взаимодейотвие ск'!адь1вается из следу|ощих элемен-
тов: действу|ощий субъект, объект действия или субъект' на ко-
торого оно направлено' средства и]1и орудия воздействия' метод
и:ти способ исполь3ования средств воздействия, роак1\ия на него
человека как ре3ультат всех усилий.

|[о степени формали3ац|1и следует различать формальньте и
неформа-гльнь1е группь!.

Фор;пальпые еру4пы _ грут!пь1' взаимодействие в которь|х по-
зво.]ш1ет упорядочить и ограничивать информационнь1е потоки'
определяемь!е следу|ощими регламентами:

_ организационнь1ми (схема организационной стру!сурь| пред-
лру!'1тия' образовательного унре;л<дения) ;

_ функцион€!.льнь|ми (поло>лсенио об отделах и слрл<бах).
€тепень формальности группь1 характеризуют такие принщипь!:
_ обязательность контактов всех учаотников общени'т незави-

симо от их оимпатий и антипатий;
_ предметно-целевой характер содерхани'| ком}гуникации (обу-

чение и развитие);
- соблтодение форма.гтьно-ролевь|х принципов взаимод ействия

с у{етом дол)кностньлх ролой, прав и функциональньтх обязанно-
стей, о сохранонием при этом суборди11ации и делового этикета
(преподаватель - слу1шатель, педагог _ у{еник);

_ заинтересованность всех у{астников деловой коммуникаци!|
в достихении конечного результатаив роа]\у1зации личнь1х наме-
рений (продвих<ение и обуление);

_ ком}'уникативньй конщоль у{астников взаимодейотвия (ища,
маски' смена ролей, манипулирование' соблтодение прави/{' пси-
хологический контакт и т.п.);

_ формальнь1е ощаничения:
конвенцшональнь!е _ действия по инструкции, собл:одение

договоренностей и пр';
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сш7пуапцвнь|е _ в3аимодействие в той форме обунения, в
том регламенте и просщанственной среде' которь|е предлага-
тотся обстоятельствами;

эмоццональ1'6!€ _ незавиоимо от степени напря]кенности де-
ловой атмосферьт ка;кдь:й сотрудник но допускает стрессов,
сохран'{ет вь1соку|о эмоцион€ш1ьную культуру и самообладание ;

насшльспвенные _ в практике делового общения лшли на унеб-
нь1х 3ан,тти'1х во время тренинга допустимо прерь1вание некон-
стр}.ктивнь|х контактов у{]|и действий, нарутша|ощих договорен-
ности (например, несоблтодение установ][енного регламента и./1и
некорректное общение).
7{ефорлоальные еруппь' характеризует социш1ьное в3аимодействие

мехду л!одьми, их поц>ебность в общении цо интересам, симпа-
ти'1ми привер)кенностям' дополн'{|ощее формальное общение. Б то
хе врем'т в неформальнь!х щут1пах при взаимодействии информа*
ция часто распространяетсй с [омощью слухов. |{о даннь:м неко-
торь|х исследователей, по меньтшей мере на 75% они явля|отся
точнь1ми (табл. 1).

1(роме того' известно, что неформальнь!е канальл обьтчно пе-
реда}от информацито бьлстрее, нем формальнь!е' и по-своему иг-
ра|от ва)кну!о роль в распределении организационнь|х задач.

Б результате одного и3 последнихисследований офисньлх стш!е-
тен вь!яснилось' что только |4% олролленнь|х редко прибега:от к
сл}хам. Фстальнь:е 3аяву!]1и, что распространя!от их либо часто'
либо иногда. Больтшинство слухов тематически бьшти связаны с
работой; среди них наиболее часто обсух<дались изменени'{ в биз-

|а6лица 1

8гцы слухов и их характерпстшка

Бидьл слухов (раткая характеристика

<,йечтьт и чаяния>> Фщокают >колания и надехдь| ллодей, иниции-
ру|ощих слу{и. 9то наиболее по3итивнь|е сл}хи'
способствулощие творчеству рабош+иков

€лщи-<,пугала> 3озникатот на почве сщахов и опасенийработни-
ков' вь!3ь|вая беспокойство в коллективе' могщ
нанести у1церб

<Ббивание
клиньев)>

|1родиктовань| ащессивность|о' порой и нена-
вистью; наиболее ащессивньтй тип. }{аносят урон
как репутации ор[анизации' так и отдельнь!х
работников

<,Финальнь|е'>
слр(и

Бь:званьт предполагаемьтми действиями в будущом,
д]1ительное время о,кидаемь|м сотрудниками
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несе и офионьте интриги. 57 /о олролленнь1х объяонили свое у{ас-
тие в распространении ст1летен тем' что только таким образом
мохно бьшто узнать' что происходит на самом деле.

Б организац|4и !!я упорядочения профессионсшьного взаимо-
дойствия сотрудников информация передается по разнь!м кана-
лам' в лу{1шем случае - напряму|о' в худ1пем - через посредни-
ков' которь1е зачасту|о ее иск{'ка!от. |{рех<де всего это ншсхо0ящоя
коммуншкацшя'т.е. взаимодействие г|о вертикали сверху вниз (ди-

рекгор 1школь1 - заву{ _ педагог). Фбьтчно это:

- инструкцу[у1 т|о вь]полненито работ (в письменном виде -
технические у!]ту\ проективнь|е задани'{' в устном _ инструктах'
консультирование по заданито);

_ логическое обоснование ра6от;
_ коммуникации, направленнь!е на разъяснение страт9гичес-

ких целей политики организации' корпоративнь|х ценностей;
_ обратная связь, вк]|]оча1ощая сообщения о6 оценке'руково-

дителем работьт подчиненного (е:кенедельно и]|и ||ри проведении
аттесташий);

_ вну1пающ!}я коммуникация, направленная на обеспечение
поддер)кки определенной организационной задачи, корпоратив-
ного поведени'{.

1(райне ва)кнь|м средством посту]ь'|ения информации на 6о-
лее вь1сокие уровни организации, где принима|отся управлен-
ческие ре1шения' яьляется восхо0ящая коммуншкоцшя, т. е. взаимо-
действие снизу вверх (педагог_ 3аву{ _директор; декан * заве-
дуто:ций кафелрой _ педагог). }{апример, педагог сообщает об оп-
ределенной проблеме и[1и лередает запрос своему непосредствен-
ному нач!ш[ьнику' например завг{у. Бсли тот не в состоянии его

удовлетворить илу| принять ре1'шение' то сообщение пересь1лаот-
ся вь11ше - руководител1о образовательного г{реждения. 1( сохса-
лени}о, в образовательнь1х у{рехдениях такой порядок взаимо-

4ействия зачастую нару1пается' и педагоги обращаются напрямую
й директору' а нару1'шение субординацу|и порохдает конфликт-
нь!е ситуации.

€низу вверх по организационной структуре переда|отся следу-
|ощие видьт информации:

_ что сдел(|.п данньлй работник;
- какие у него проблемьт;
_ какие проблемьт в отделе этого работника' в подразделени|4;

- что' по его мнени}о' необходимо предпринять;
_ как он оценивает пока3атели своей работьт;
- как14о аспекть| 'полу!ту1к!4 и деятельности органи3ации нухда-

|отся в .корректировке.
Фднако в реальной практике зачасту[о пренебрегатот информа_

цией' поступа!ощей онизу, не счита'! ее ва:кной, нто порой при-
водит к су|щациям, которь|х мо)кно бьшто бьт избе>л<ать.
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"|оршзонгпшоьн(].я коммунцкоцця - это взаимодействие работни-
ков в горизонтатьной тт./|оскости (педагог _ педагоф. Б качестве глав-
ньтх целей использования горизонт,ш|ьнь1х кан€ш1ов мохно назвать
следу|ощие:

_ координация работ;
_ ре1пение проблем, ко'{лективнь|х задач;
_ разделение информации:
_ разре1пение конфликтов.
(огда взаимодействие затруднено по тем у!]1и инь!м причинам'

тогда используются 0цаео нальные комму нцкаццш' осуществ'!'|емь1е
работниками отделов и подразделений организации на различнь1х
}ровнях иерархии.

||римером полной коммун!/кагпцвной с7прук!пуры взошмо0ейсупвця
мохет олу)1{ить 0шскуссшя, в процессе которой все участники груп-
пьт свободно общаются дрш с другом.

Бзаимодействие при интеграции коллекгивн ьтх усилий дпя со-
вместного ре1пени'т той или иной задачи назь|вается интерактив-
ньтм. |7нпае. рак,пшв'|ое взашлао0ейсгпвше _ это своеобразная интер-
венция (вме:пательство) руководителя (тренера) в группову|о
сицаци}о <<здесь и теперь>>' котор€ш! сщукт}?ирует активность чле-
нов ц)уппь| в соответствии с определенной педагогической цель:о
(1(. Фопель, 2004)'

|{ри рассмотрении тренинга педагогического общения в каче-
стве объекга взаимодействи'т мь| будем рассматриватъ унебщю еруппу.
Ре мо:кно считать лаалой щуппой при использовании таких ц)е-
нинговь1х технологий' как игровое проектирование, анализ кей-
сов, имитационнь!е игрь1. !(ак правило, унебная щуппа делится
на несколько м'шь1х групп, по 5-7 человек в ках<дой, что наибо-
лее благопри'{тно ш|я уровн'{ ме)ст{ит{ностного и соци€штьного (щуп-
пового) интерактивного общения.

!оказано, что степень интерактивного взаимодействия зави-
сит от эффективности груттповой работьл. Более того' интерак-
тивн&я щуппа во многих отно1пениях превосходит лтобуто дру-
ц|о' ан,ш[огичну!о по составу' но построенну|о на других прин-
ципах общения. |[ри интерактивном общении индивидзаимствует
от других то' что не мохет приобрести вне группь1' а успе!п-
ность совместной деятельности лтодей определяется не столько
активность|о кахдого ее члена' сколько оптимальность|о
их взаимодействиядруг с другом' стратегией и тактикой совмест-
ньтхусилий.

|рупповой способ т1ринятия ре1|]ения особенно эффективен в
тех случаях' когда обсу:кдаемая проблема носит творнеский ха-
рактер иимеется несколько вариантов ее ре!пени'{. |1реимущество
групповь!х решлений над инду1ъиду{ш1ьнь1ми и получаемьтй сшнер-
ешцескшй эффекп обусловлень| в таком слу{ае:

_ бс!ль:пим объемом и разнообразием полунаемой информации;
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- вь|соким творческим потенци{ш!ом (в процессе принятия ре-
\лену|й группа в целом вьщвигает боль:ше гипотоз и более тща-
тельно их контролирует' чем отдельньтй иьцивид);

* <<осторожной смелость1о>>' риском в принятии ретлоний;
_ более эффекгивной, <фокусирулощей> тактикой при вьщви-

'(ении 
и рассмотрении гипотез;

_ умственной акгивность|о ка'(дого участника.

А. 3. |[етров ский и }1. А. 1уревский, изуяая эффективность фуппо_
вой работьт и проводя эксперименть: с улебной группой, обнарркили
такую 3акономерность: оказ!шось' что десятерь|х легве обутить' чем дво-
их' что в совместной работе рохдаются <<групповой эффект'>, явная лру\-
бавка к во3мохностям ка)кдого. Бсе это составляет черть! под]{инной кол-
лективности

Фсновньте механизмь|, обеопенива|ощие формирование мех_
личностного взаимодействия в организац!4|4и в конкретной щуп-
пе' подразделену!у1, - взаимопонимание' координацу1я и со!ла-
сование.

3зошлсопоншлсонше _ результат познани'1 партнера' формиро-
вания общих целей и методов взаимодейотвия.

{,оор0шноцшя _ поиск таких средств общения, которь|е в наи-
.гцн:шей степени соответству|от намерени'!м и возмохностям парт-
неров.

€оеласованше _ о|тособ взаимодействия, касатощийся в основ-
ном мотивационно-потребностной стороньт общения.

||ри их взаимодойствии осуществпя|отся физинеслотй контакт
участников' совместная организаци'{ пространственной средь! и
перемещение в ней, совместное фупповое или массовое действие,
вербальньлй и неверба.гльнь:й информационньтй контакт.

9то касается ролей, связаннь!х с ме){с]1ичностнь1м взаимодей-
ствием' то обьтчно их до!|''!т на вефщшх и ве0омьтх: первь!х игра|от
так назь1ваемь!е лица <<предпочитаемь1е>> _ звездь1' авторитетнь1е'
харизматичнь1е' честол|обивь|е, лидерь|' своим мнением или чем_
то инь|м прив.]1екательнь|е для окруха|ощих; вторь|х _ все ост€ш|ь-

нь1е' вкт||оч€ш! <<непредпочитаемь1х)>' с которь|ми соц)уднича|от
вьтгудденно идела1от их ответственнь|ми за все пром1жи инеудачи.

8 одном из исследований американского г{еного 9.!,ейторна бьтло

показано' что такие личностные черты' как общительность' работоспо_
собность, р{ение встать на точку зрени'т другого человека' понять его
психологи1|еское состояние' поло)|(ительно влия]от на успе1шность со-
вместной деятельности, а так|1е черть|' как подозрительность' самоуве-

ренность и авторитарность' препятствуют ей. !становлено та]ске, что в

условиях дефицита времени (а именно это характерньтй признак комму-
никативнь|х щенингов) однородные по подбору щуппь| работалот лу+-
1ше' чем неоднородньте. |1ринем это свойство по мере усло)кнения щуп-
повой задачи уси]\ивается.
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Б прак1ике делового взаимодействия с эффекливнооть}о груп-
повой работьт наиболео часто связь|ва!от стиль лидерства и мех-
личностнь!е отно1пени'1. 1!1ногие исследователи док[ш!ш1и' что груп-
пь! с кооперативнь|м типом отнолпений явно превосходят конку-
рентнь1е как по общей атмосфере, царящей во время работьт, так
и по результатам деятельности.

1атотм образом, ощукгурно-формальньте характеристики щуппь|
способньт оказь|вать прямое ьлияние на их эффективность. @дна-
ко бьшло бьт неправильно переоценивать роль отдельнь!х элемен*
тов щупповой деятельности' будь то количеотво участников или
кан,ш ком},|уникации. |!ри таком подходе игнориру|отся качествен-
нь1е г1оказатели' такие' как особенности взаимодейству|я и соци-
{ш|ьно-психологические свойотва взаимоотнотпений самой щуп-
пь|' готовность ее к совместной работе, заинтересованность в до_
оти>кении коллективного конечного ре3ультата' коммуникатив-
ная и интерактивна'! компетентность' сло)кив|||иеся в фуппе от_
но11|ени'1'

1ак, изутая особе"ноЁ'и деятельности коллектива, Р.€.Ёемов отме-
тил' что боль:шое влияние 3десь оказь!вает интенсивность общения. Ёа-
ру1шение эмоцион€ш|ьно-ме)0|ичностнь!х контактов в щуппе мохет при-
вести к сни)кению не только продуктивности' но и удовлетворенности
у{астников взаимодействия.

!4з сказанного очевидно' насколько в:шкна степень взаимосвя-
занности и взаимозависимости членов ц)уппь|. 9та целостность
достигается за счет сбли>кония мнений, оценок' чувств и.поступ-
ков ее участников, нто благоприятствует общности их интересов
и ценностнь|х ориентаций, сходству их интел,1екщ&'!ьнь{х и лич-
ностнь1х особенностей.

Ёемаловал<ное значение в профессиональном взаимоде йствии
име|от 0оверше и фасцинацшя.

|\од <фшльгпроло 0овершя> подразр{евается оценка своего парт-
нера, ко]т]|еги' позволя}ощ€ш{ оп!еделить степень довери'| к нему.
Фтсщствие довери'1 хотя бьт с одной сторонь1 пре1т'{тствует про-
цессу самораскрь]тия' что сказь|вается на естественнь|х барьерах,
во3ника}ощих лри контакте двух лтодей или гру!1п. }{асторо;кен-
ность затрудняет их взаимодействие, способствует проявлени|о
хитрости' ведет к манипулировани}о, введени|о партнера в лох-
ну]о ситуаци1о, порощда|ощу|о взаимное непонимание и отч}|щде-
ние, неэффективну|о обратнуло связь.

Бьтсокий уровень довери'{ мещцу 1ш1енами группь| всегда пози-
тивно влу{яет на ее.хи3недеятельность и функционирование. Б этих
уоловиях во3мо)кнь|: открьттьлй обмен в3глядами и мнениями по
существеннь!м вопросам; корректная постановка целей' задач;
больтшее удовлетворение от у|астия в работе гр}ппь| и рост ее
с[ш1оченности; более вь!сокая мотиваци'{ деятельности.
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,[оверше подразумевает у1 собственное намерение довериться
другому, и о>к'4дание' что оно оправдается; и поведение' соответ-
ству|ощее этим намерени'\м; воспри'1тие другими л1одьми собствен-
ного поведения как достойного доверия; г{ет ситуации и предпо-
лагаемь1х последствий доверия.

Фасщшнацшя (от антл. |авс!по[!оп - очарование) - это предпри-
н'|тое вербальное воздойствие' вк.]т|оча|ощее приятньтй тембр го-
лоса' контакт глаз' ультбку' добро>*селательньтй взгляд и слова'
ласка|ощие сщц, способньте смягчить потери значимой информа-
ции при восприятии сообщения и создать хоро||{ее впечатление.

[ель фасшиъ\ации - повь|!шение эффективности воздействия
информации на поведение его у{астника' формирование адек-
ватного первого впечатления. Фасцинаци'{ снимает напряхение
первь|х мгновений контакта. 9то очень ва)кно' если у{есть' что
за)кать|е' заком!1лексованнь1е л|оди воопринима|от только от 14

до 45% информации' что вь|сокая авторитарность партнера чаще
всего блокирует доверие. Фасцинация всегда способствует г|реодо-

лени!о внугреннего психологического барьера.
1аким образом, установление первичного контакта и форми-

рование позитивного образа другого человека явл'!!отся первой
стадией доверительного взаимодействия.

Ёа второй спадиу!" формирулотся ме)к.)тичностнь|е отно1пени'1:
_ дости]кен\4е согласия;
_ полу{ение эмоциональной поддер)кки, одобрения' напри-

мер ком!1лимента или сщоукса (знака внимания);
_'т[ри*1ятия себя как личности' например' через самораскрь|-

тие и доверительное общение.
Б прошессе совместной деятельности образутотся специфичес-

киемеханизмь1рец]1яцу1иду|намикии}цивиду€1пьнь!хпознаватель-
нь|х процессов' совместнь1е сц)атегии и технологии ре1шения за-

дач' единь1й !!я фуппь| стиль деятельности. фоме того, проис_
ходит обмен личностнь|ми качествами' рас1ширяотся спектр ин-
дивидуальнь1х возмохностей каждого' появляется потребность
ооотносить свои личнь1е цели с целями щуппь1' организации' с

действиями других лтодей. 9словия взаимодействи'| рас!пиряют
информационное пространство' да}от возмохность увидеть все
многообразие ре1шаемой проблемь1' усль11шать разнь1е точки зре-
н||я у\ вьтработать компромиссное или консенсусное (взаимопри-
емлемое) решение.

Аля эффоктивного взаимодействия использу|отся та|оке поня-
ти'! совместимости и срабатьтваемости членов фуппь|.

(ов;пестполло0сп'ь 
- это прежде всего оптим€ш1ьное сочетание

свойств у{астников взаимодействия' возмохность группь1 в дан-
ном составе взаимодействовать бесконфликтно и согласованно.
3ьцелятот четь|ре и)овня совместимо сти; фшзшолоешче скцй (соне-

тание особенностей темперамента); псшхофшзиолоеццескцй (дина_
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мические характеристики психофизиологических реакт1ий, пощеб-
ностей, биоритмов' связаннь!е с основнь1ми психическими про-
цессами: ощуцением, воспри'[тием' пам'1ть!о' мь||||'1ением' вни_
манием); пс!!холо2ццескшй (соответствие характеров, интересов) и
соццс|льно' псцхолоеццескшй (сог ласование ме)кду собой соци!ш!ьнь1х
ролей, интересов, ценностнь!х ориентаций' культурного и обл'це-
.образовательного уровней ра3вития яеловека).

(раФпооннос,пь _ это согласованность и взаимопонимание в
работе у{астников совместной деятельности.

(ак совместимость' так и сработанность слу'(ат для обозначе_
ния объективного соответствия свойств взаимодейотву|ощих л|о-
дей по отно1шению к их целям ' Аля сработанности ведущим явля-
ется поведенчеокий компонент: вь1сокая результативность вза-
имодействия' удов.]|етворенность успе!|1ность:о работьт и' как след-
ствие' отно1шени'тми с партнером' низкие эмоцион€ш|ьно-энерге-
тические защать1.'[аким образом, совместимость в больтшей степени вь|являет
ориентаци|о на хоро1цие ме)к]|ичностнь1е отно1шени'1' а сработан-
ность _ нацеленность на результативность взаимодействия.

!ля эффективности щупповой работьт такхе имеет значение
ценносп'но-оршенп'аццонное е0шнсупво ее уцос,пншков. 3тот параметр
мо)кно рассматривать как общность целии совпадение личност-
нь|х и соци:ш!ьно-3начимь!х намерений: фуппа вь|сцпает не толь-
ко как внугренне эффективная общность, способная генериро-
вать кооперативнь!е отно1шения' но и как сообщество' наилуч-
тшим образом вь!полня!о1цее возло)кеннь|е на него соци{ш1ьно-зна-
чимь1е задачи. €ушественньл и факторьл эффективности' связан-
нь1е со стилем управления' с уровнем вк'{|оченной активности
участников взаимодействияи с мотивацией работатощих в щуппе.

1аким образом, для овладения интерактивной компетентнос-
тью (ргением осуществлять эффективное взаимодействие) необ-
ходим синтетический подход. Фн сочетает соци€ш[ьно-г|сихологи-
ческие характеристики' ьлия!ощие на эффективность группового
взаимодействия, - разнообразнь1е социально-психологические
методьт и технологии, обулатощие такому взаимодействито через
продуктивну|о организаци!о коммуникативного пространства и
развитие коммуникативного и интерактивного потенци{ша лтодей
и их мотивации.

1.3.3. |!ерцептивная функция общения

|[ерцепция (отлат. регсер!!о - психологическое восприятие) -процесс вослриятия' способству:оший взаимопонимани|о участ-
ников общения. |[роблема восприятия достаточно хоро1шо разра-
ботана в социш|ьной психологии. [ермин <<соци€ш!ьн[ш1 перцепци'1>>'
т.е. соци€ш|ьное восприятие' бьтл введен американским психоло-
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гом дх. Брунером. }{азвав восприятие человека человеком <<соци-

ш1ьнь1м)>' он обратил внимание на то' что при всех индивиду:1ль-
нь|х различиях существутот общие, вь:рабатьтваемь|е в общении, в
совместной деятельности соци€1льно-психологические механизмь|
воспри'1тия.

.{;к. Брунер провел серию экспериментов и показ€ш1' что вос-
приятие как г1редметов' так и другихлтодей зависит не только от
инд|4виду а]тьно-личностнь!х' но и от социокультурньтх факторов.
|!ри оценке самого со6я и других лтодей обьтчно рассматрива|отся
их соци€1льньтй статус, роль |4 влияние в обществе.

€оциальная значимость т1г|и не3начимость объекта мо)кет вос-
приниматься неадекватно. (1ак, к примеру' дети из бедньлх семей
воопринимали монет1с1 как бс1льтпие' чем их реальнь|е размерь|' а
дети из богатьтх семей - наоборот' как меньтшие.)

!1ерцеппшвная функцшя общения в совместной педагогической
деятельности' направлена на ре1|!ение следу1ощих задач:

_ формирование содерхания ме)к]!ичностного ьос|1ру1ятия:
_ содействие установлени|о в3аимопонимания;
_ обеспечену|е влияния участников совместной деятельности

дрщ на дрша.
|{родставляется' что перцептивная функция вь|ступает в роли

рецлятора общения прехде всего постольку' поскольку она ока-
зь|вается носителем своеобразн ой перцепгпшвно -0цаеносупццеской

функцши.
3ьтбор человеком той или иной линии поведения в какдой

конкретной сищ ации предполагает восприятие- оценку основнь1х
ее элементов' а именно:

_ партнеров по взаимодействито;
* самого себя;
- сицативного контекста в целом.
3то диагностирование наличествующей ситуашии (<,здесь и оей-

нас>) в виде оценки ее основнь!х элементов образует наиболее
существенньлй результат со|диальной перцепции с точки зрения
вклада последней в развитие общения. €оциологическими иссле-
дованиями установлено' что.восприятие социальнь:х объектов
обладает определенной спецификой:

_ воспринимаемьлй человек стремится трансформировать пред-
ставленио о себе в благоприятну1о д]|я своих целей сторону;

_ внимание воспринима|ощего сосредоточено пре)кде всего на
смь|словь|х и оценочнь!х (в том числе причиннь1х) интерпретаци-
ях объекта;

_ су1ществует больтпая зависимость восприяти'1 от мотивацион-
но-смь!словой деятельности человека и связь ее с аффекгами.

]|7ежлшцносп'н.]я перщепцшя есть процесс воспри'{тия' позна-
нияи понимания л|одьми друг дрща. !еловое общение на практи-
ке определяется тем представлением о партнере, которое ск.]1адь1-
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вается в восприятии, лод которь1м в социа./|ьной психологии по-
нимается целос!пный образ 0руеоео целовека, формируемый на основе
оценкц е2о внешнеео вш0а ш пове0енця'

|{ерцептивнь!е умения и навь!ки проявля|отся, как правило'
в умонии понимать настроение партнера по его вербальному (сло-
весному) и невербальному поведению. Босприятие другого чело-
века мохет 6ьтть о0еквап|нь!м (т. е. соответств}.|о1цим действитель-
ности) и (или) шскошсеннь!м из-за припиоь|вания личности неко-
торь!х свойств. 3анастро такое отр:ш(ение оказь!вается неадекват-
нь!м из-за индивидуы1ьнь:х особенностей человека и отсугствия
у него навь|ков общения и умений <<читать>> характер и;|и намере-
ни'! партнера по элементам физиогномику| и!|и невербальньтм
сигн.!.лам.

1акого рода оценка обьлчно стро14тся на определенной инфор-
мации об элементах ситуации общения' которую ее у{астники
получа|от либо заранее, либо непосредственно в процессе обще-
ния.

Фдин из крупнейш|их разработчиков теоретических проблем
перцептивной коммун икаци|1 А. А. Бодалев вь|дел'{ет три ее типа:

- общеосве0ом!1пельная шнформация. Фна о вне1шних и внщрен-
них устойнивь:х особенностях другого человека. накатш|ивается и
сохраняется длительное время, используется лр'1 общей оценке
акщ{1льнь1х и потенци€1пьнь|х возмо:кностей этого человека;

_ конкрепноя ц о2ранцченнс!я осве0омцпельная шнформацця гоьо-
рит ли1пь о готовности другого человека к деятельности опреде-
ленной слохности и длительности и о характерном для него по-
ведении в услови'{х этой деятельности;

_ текущш1 0пера!пцвно-рефля1пцвная информацця о лоьедеР1иу!'
соотоянии и возмохностях человека полг{ается при взаимодей-
ствий с ним в данньлй момент в конкретнь1х услови'тх и исполь3у-
ется при совмеотном ре1пении задачи.

Б профессион€|'|ьном общении преподаватель общаетоя с са-
мь1ми разнь1ми людьми' в том числе и с теми' с кем встречается
впервь|е' например с родителями у{еников. 14сследования свиде-
тельству!от' что в основе восг!риятия не знакомь|х ранее лтодей и
тех, с кем ухе имеется определенньлй опьтт общения, ле)кат раз-
нь!е психологические механизмь|. Б первом о'гучае воспри'1тие осу-
ществ'!яется на основе психологических механизмов ме)кгруппо-
вого обтцения' во втором - с помощь|о механизмов ме)к.г|ичнос-
тного общения.

\{а первое впеца,пленце' которое ск.]1адь|вается о человеке, не-
сомненно' ьлияет фактор новизнь!. €нитается, что мнение о но-
вом человеке (идентификация) ск]тадь|вается в течение 4 о_ 1 мин.
Б природе человека 3алохена внутренняя потребность бьтсц>о оце-
нить новь|й объект, чтобьт адекватно реагировать' например' на
возмохнь|е щрозь! рш!и отчг'(дение. ||оэтот}{у мозг торопится от-
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нести новую личность к тому илу1иному ул(е известному типу. по
суги происходит стереотипизация, что явствует из самого этого
слова (щ' з!егеоз - твердьтй + !1]ро5 - отпечаток' т.е. повторяю-
щийся без изменений, тла6лонньтй).

Б ходе одного из экспериментов психологи приготовили фотографии
трех групп л:одей, чьи лица щуппа экспертов оценила как красивь1е'
обьткновеннь!е и некрасивьте. 3атем участников эксперимента (м1экнин и
хенщин в во3расте от |8 до 24 лот) спросили: <.9то вы мо)кете сказать о
внщреннем мире кахдого из изобра)|(еннь1х на фотографии лтодей?'>.
<,1(расивь|х'> лтодей и му)кчинь|' и хенщинь| описа.г1и как более уверен-
ньтх в себе, счастливь|х' искренних' уравнове1||еннь!х' энергичнь|х' лю-
безньлх, находчивь1х, более инте]1'текца,тьнь1х' чем <<некрасивь|х>> у1 Аа>ко

тех' что во|]|ли в категорию <<обьткновенньлх>>. |(роме того' испь!туемь!е
му'(чинь| на|шли красивь|х хенщин более заботливь1ми и внимательнь1-
ми. 1аким образом, и здесь сказался фактор привлекательности.

€оцшольньсй споереоппш'' - это устойчивое представление о ка-
ких-либо личностях или явлониях' свойственное представите-
лям той или иной группь1. |[роисходит бь:страя ориентировка'
точнее всего определя|отся признаки соци{ш1ьного статуса, ос-
тальнь|е черть1 и параметрь! попросту достраива|отся по опреде-
лоннь1м, заранее известнь1м схемам. 9талоньл и стереотипь1 че-
ловек усваивает с детства' на их основе формируется система
ценностей, отраха}ощаяся в установках' поведении и отно1|1е-
ниях.

€ущеотвутот профессион,шьнь1е стереотипь! (бель:й воротни-
чок - менедхер' бельтй х€ш|ат - вран), физиогномические' этни-
ческие у1 др' их отлича|от экономия мь|11|ления (не надо думать)'
защита (оправдание собственного поведения), удовлетворение
ащесоивнь!х тенденций (нападение), способ вьтхода гр}41пового
напряхения.

}видев впервь|е новьтй объект' мь1 сознательно или бессоз-
нательно определяем его категорияму| <<нравцпся>>, <'бе3ра3лш'|ен'>,

<<не нравшпся'> (как бьт соотнося с некоей :шкалой <<ненависть -
л|обовь> (схема 3).

Ёа основе так!о( оценок рождается разнообразн€ш1 гамма чрств -от неприятия того или иного человека до симпатии' порой д:гке

++
++++

+++++
Авс оБР

€ х е м а 3. 1|!кала <<ненависть-лтобовь'>:

ненависть; 0 _ антилатия; с _ неприязнь; 2 _ друтсественнь!е' партнер-
ские отно1шения; Б _ симпатия; -]г _ любовь

А-
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л|обви к нему. 3 первь:е две недели отно1шения уточняются, л|оди
присмац)ива}отся друг к друц, и рке в дальнейтшем на характери-
стики, которь!е мь1 даем человеку' начина|от влиять реш1ьнь1е вза-
имоотно1шения, складь|ва|ощиеся мехду л|одьми' они-то и влия-
|от на понимание и оценку дрщ друга.

|[оскольку мь1 судим о дршом человеке о первого взгляда' хо-
ро1шо бьт создать благоприятное первое впечатление и о себе са-
мом. 3то в последу|ощих контактах в больтпинстве случаев лк)ди
<<ифа!от> необходимь1е роли' надева|от <{маски> в соответствии
с ситуацией, демонстриру|от свой имид;< (от англ. !гпа3е _ о6-
раз).

Бьтзь:вая у других определенное представление о себе, неловек
творит образ, которьтй мо'(но назвать индивидуальнь|м имид'(ем.
Б л:обом обществе существует сово}(упность представлений о том,
как до.,0Р(ен вь|глядеть и вести себя человек определенного сощи-
€шьного статуса или профессии - у{итель' бизнесмен' топ-ме-
недхер' политик и т.п. Б таких слу{а'1х речь идет у]ке о социаль-
ном и профеосион,!.льном имид)ке. Берно найенньтй 14мид>к _
одно из слагаемь!х успеха в деловом общении. [сходить при его
формировании следует из тех требований' которь!е предъявля|от-
ся человеку в организации' в обществе, но ориентироваться при
этом на сво|о и}цивиду:ш1ьность. |!оскольку на:шей памяти овой-
отвенно удерхивать информацию в той >п<е янейке, куда она попа-
ла первонача.]1ьно' постольку позитивнь|й имидх< так необходим
для создания первого приятного впечатления.

3 то ;п<е время известно' нто порой оно бь:вает обманчивьтм.
|{сихологи счита|от это следствием отшибок воспри'{тия. Фтметим
некоторь[е из них.
' Б ойове пре0расц0ко8 лежит префбелс0енше' т. е. необоснован-

ное негативное представ.]]ение о других лк)дях. |{о своей природе
предрассудки распространень! и устойнивьт. 3 их основе могут ле-
){@ть чув-ства тревоги' },трозь1 безопасности. 9ем более личность
незаи)ядна' харизматична' самостоятельна в по3ици'{х и мнени-
ях' тем менее она поддается бездумному принятию на веру пред-
рассудков и стереотипов.

9ффектп ореола проявляется в тенденции переносить благопри-
ятное впечатление об одном качестве человока на все дрщие его
качеотва. Больгшинство ллодей так)ке ск.,тоннь1 переоценивать раз-
личнь1е психологические качества тех, кто превосходит их по ка-
кому-то существенному для них признаку, достоинству. Б то:се
время' имея дело с личность}о' котору|о он сам в чем-то превос-
ходит' человек пь|тается недооценить ео' д€рке принизить ее воз-
мохности. |1ри этом оказь|вается, что превосходство фиксируется
по одному параметру' а переоценка или недооценка человека
происходит по многим параметрам. 1ацпо о:шибку в психологии
на3ь!ва!от 0ейсповше:то факпоора превосхо0сгпва.
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8о многих слуцаях оценка личностнь!х качеств человека 3ависит от
его социального статуса. .)1.9илсон провел характернь1й эксперимент:
в аудитори|о 3аходил преподаватель с не3накомь|м для сцдентов му)кчи-
ной и сообщ€ш' что проводится оценка их глазомера. Реобходимо бьтло
<<на глаз)> оценить рост незнакомца и записать свопо оценку на листочке.
3атем .)1.}илсон представил этого человека: мистер [4нглэнд, студе нт
из 1(ембрид>т<а. 3 другой группе эксперимент повторили в точности' но
представили его как мистера 14нглэнда, преподавателя из (ем-
брид:ка. Б следующей группе он становился профессором из 1(ем-
бридп<а. Результатьт оказ€!,'|ись пора3ительньтми. Разница в оценках гла5о-
мера первой группьт' где соци€ш|ьньтй статус <{мистера !,1нглэнда> бьтл
наимень1ций (сцдент), и последней щ}ппь|' где статус бьшт наивьтсцлим
(профессор), составила |2 см. \[ем вьтц_те бьтл социальньтй стацс, тем
более вн1тлительнь|м физинески казался человек.

|!сихологические исследования свидетельству|от' что д'|я оп-
ределения параметра превосходства' д)1я оценки статуса собесед-
ника ка)&ць|й из нас имеет как минимум два основнь1х источника
информации:

_ вне1шний вид человека: его одехда' ее адекватность ситуации
делового общения, имидх' эстетика и вкус; вне1шнее <.оформле-
ние)>' в|стюч€ш1 такие атрибуть!' как знаки отличу1я, очки' причес-
ка' нащадь|' аксессуарь1, кейс, а в определеннь1х слу{аях и ма-
1|]ина' обстановка кабинета и т.п.;

_ манера и сту\ль поведения человека * 1Ф' как он входит'
садится' разговаривает' куда направлен его взгляд и как он смот-
рит' какие хесть1' мимика' тембр и громкость голоса сопровох-
дают его речь и пр.

Бмеоте с т9м эти источники ре[1льно 3начимь1 лит|1ь потому'
что з€ш1о)кенн€ш{ в них информацу!я соответствует исторически сло-
)|(ив1пимся стереотипам. как говорится' по одехке всц)еча!от, г1о

уму прово)€|от.

Б 1(итае вплоть до !,{ в. самой распространенной одех<дой бьтл щади-
ционньлй х€шат' причем хенские от }цхских отличались ли1шь дет€шями.
Бсе ходили в х€шат!1х' и соци[шьное полохение владельцев х€ш1атов опре-
дел;{лось ли1||ь их фасоном и цветом. 1ак, халат хань )!(елтого цвета мог
носить только имг{ератор' коринневьтй ибольтй - престарель!е сановни-
ки, красного и синего цвета _ герои. €тудентьт носили голубьте х€ш1ать!'
крестьяне - бельте, 6едняки - чернь|е..(ал<е засте>л<ка говорила о соци-
альном полохении: чем оно бьтло вьттпе, тем сло)кнее дел,шись петли.
1аким образом, 3адача распо3навания статуоа в то время бьтла довольно
простой.

Ф:пибочной иногда бьтвает оценка того человека, которь1й нам
нравится вне1пне; как правило, его счита}от более хоро1шим' р{-
нь1м, интереснь!м: 3аяастуло в практике общениял|оди неправ}|'!ьно
оценивают тех л|одей' кто к ним относится плохо' т.е. здесь про-
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являе\ся фактор <(отно1пение к нам)>. 1е, кто кого-то вь!соко це-
нит и хорот|]о к нему относится' обьтчно ка)кщся этому человеку
лу{1ше тех' кто относится к нему не луч1шим образом.

Ашлериканские психологи Р.Ёизбет и 1.Бильсон проводили следу!о-
щий эксперимент. €цдентьл в течение полу{аса общались с новь!м пре-
подавателем, которьлй с одними испь!туемь!ми вол се6я добро>л<елатель-
но' с другими - отсщаненно' подчерку|вая соци€ш{ьну]о дистанци}о' после
чего студентов просили дать оценку преподавателя' Результать| по]цчи-
лись достаточно убедительнь|ми. Фценки сцдентов' с которь|ми препо-
даватель вел себя добро;келательно' оказались значительно вь!|ше, чем
оценки его хе' но в роли <<отстраненного>. |!олутается' что позитивное
отно1]_1ение к нам способствует приписьтвани1о полохительнь|х свойств
и отбрасьтванию отрицательнь!х и, наоборот' негативное отно!шение
поро)кдает тенденци!о не замечать полохительнь1х сторон партнера и
вьцелять отрицатедьнь!е.

17роекщшя зак.]1}очается в том' что больтше всего мь| не лтобим в
др}тих именно те качества и недоотатки' которь!ми обладаем оами,
поэтому и припись|ваем другим л|одям собственньте качества и
характеристики' нас не укра1ша|о1цие (все врут, пь}от, берщ взят-
ки; любой бьт на моем месте посцпил так )ке и т.п.). Ёатпи оцен-
ки и первь1е впечатлени'{ та}о|(е могуг искахаться си!оминутнь1м
эмоцион!1льнь!м состоянием.

9ффекгп сншсхо0шгпельносп'ш состоит в том' что мь| оцениваем
другого человека чаще полохительно' чем негативно' и исполь-
зуем по отно1|1ению к нему позитивнь1е характеристики' особен-
но если по отно1шени|о к нам человек неконкурентоспособен или
вь!зь!вает чувство х€!лости неуверенность}о в себе' закомплексо-
ванность}о, ушербностьто.

Близок к эффекгу снисходительности эффекпа фаворшпошзма. 1 е,
кто в группе чувству1от се6я л:обимцами' фаворитами' чаще вос-
принима|от новичков с чувством превосходства' [лядя 11а них
сверху вниз. Ёо и фаворитов порой та|оке оценива1от неадекват-
но' завь||ттая возмо)кностииз-за их вьтсокой уверенности в себе.

фя эффективного общения в:пкно не только то' как мь1 вос-
принимаем других или как они воспринима1от нас' но с}'1цествен-
но и самовоспру|ятие; ооновной источник - восприятие себя че-
ре3 соотнесение, и0енпошфикоцшю (от лат. !ёеп[фсоге - отощцествле-
ние) себя с 0руешми.

1(ак известно' на вахность этого источника самовосприятия указь{-
в'ш еще 1(. 1\4аркс, который лисы:' в частности, что в некоторь|х отно-
1]_!ени'1х человек напоминает товар. 1ак как он родился без зеркала в ру-
ках и не фихтеанским философом: <.{ есмь я>' то человек сначала смот-
рится, как в зеркало' в другого человека. .]1итшь отнесясь к человеку |[ав-
лу как к себе подобному, человек |{етр нанинает относиться к самому
себе как к человеку.
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1акого рода процесс соотнесения себя с другими в слу{ае ус-
тановления идентичности в каких-то отно!пениях позвол'{ет ис-
пользовать другого в качестве некоторой модели самого себя, мо-
дели, удобной для анализа и набл:одену1я в силу ее вне:шней за-
данности' объективности.

1ак, на основе источников воспри'1тия се6я самого мохно на-
звать источники восприятия другого:

_ через соотнесение (идентификаци1о' различение) другого с
собой;

_ через то' как его воспринима|от другие;
_ через воспри'1тие результатов его деятельности;
_ через непосредственное восприятце вне1пнего облика другого;_ через экспликацию (истолкование' объяснение) им своих

внщренних состояний.

9еловек воспринимает мир с помощь|о тш{ти сенсорнь|х кан€ш|ов ор-
ганов чувств: зрения' слуха' вкуса' ося3ания и обоняния. Бсе они рабо-
татот 24 ч в сщки. Фднако основной объем информации (около 90%)
приходится на 3рение' а около |0% - на слух. 14нформации для челове-
ческого разума непостихимо много' поэтому природа созд.ш1а физине_
ские и психологические отраничония' которь!е и способству!от' и пре-
пятствуют точному восприятию мира.

|!ерцептивнь!е умения и навь[ки прояв]|'т|отся такхе в умении
диагностировать настроение и эмоцион:ш|ьное состояние партне-
ра по общенихо. Р1еханизм образования различнь|х отнотпений,
эмоциональное воспру!яту1е л}одьми друг дрша характеризу|отся
понятиями <<аттракция)>' <<эмпати'|> и <,рефлексия>>.

Агптпракция (отлат. а!!гайеге - привлекать' притягательность) -это не только р{ение нравиться другим, но и процесс формиро-
вану{я привлекательности какого-то человека д|я воспринима!о-
щего' и продукт этого процесса' т.е. некоторое качество отно-
1шения.

*1еэюлцчноспная а!ппр(]кцц'' - процесс предпочтения одних
лходей другими; взаимное притяхение мех(ду л!одьми' умение
вь1зь!вать взаимну[о симпати1о. 9та эмоцион€ш|ьна'1 оценка имеет
весьма устойнивуто природу у1 являотся одним из к.)тючевь|х фак-
торов человеческих отно1шений. 1|1кала эмоцион,ш!ьной оценки
охвать|вает весь диапазон от <<лтобл!о>> до <<ненави)$.>' }{аибольлпее
влияние на процеос ме)0|ичностной атгракции оказь|ва1от вне-
|шние и внщренние факторьт.

![змерение ме)с1ичностной аттракции провел {;к.\,{орено с помо-
щью социометрического теста. 9еловеку предлагают назвать тех лтодей, с
кем он хотел бьт вь!полнять какую_нибудь работу или действъте' а та}оке
тех' с кем ему не хотелось бьл утаствовать в каком-дибо деле. (1(ого бь: вьл
хотели иметь начальником? € кем вь{ не хотели бьт провести отпуск?)
€ол{иощамма обобщает информацито о ме)<.г!ичностнь!х предпочтениях
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среди членов группь|' а так)ке вь|'|вляет коммуникационнь!е связи меж-
ду ними.

Бнеп"тние факгорьт аттрак]!и!4 вк/|точа|от:
потпребноспь в аффшлнацши (от англ. ф1!!а!е - соеду|нять, свя-

'зь!вать), которая подразумевает стрем./1ение л|одей к объедине-
ни|о' потребность со3давать удовлетворительнь|е отно1шения с
дршими л1одьми' хелание. нраву1ться, привлекать внимание' чув-
ствовать себя ценной и значимой линность:о;

факпор эмоц!1ональноео сос/поянця) ко1орь|й вьтра:кается в т6м'
что человек' пере)кивалощий поло'(ительнь{е эмоции' смотрит на
окру]ка1ош{их чаще и более добро;келательно' чем в нейщальном,
агрессивном у1!|и подав]!енном настроении;

просп'рансшвенную блшзоспь, котор€м1 проявляется в том' что
при прочих равнь!х уолови'{х чем бли:ке просц)анственно находят-
ся л|оди друг к друц' тем вероятнее их взаимна'{ прив.,1екатель-
ность. 3то мохет объясняться тем' что у л1одей, более тесно об-
ща]о1цихся, общая информация, общие вог]рось1 и проблемьт, ин-
терес во взаимопомощи.

14звестен '*"''"р''-"т' 
полг{ив1пий название <<компь1отернь|е танць|)>

(1987 г.)' в котором у{аствов.[ли более 750 студентов-первокурсников.
Ёа дискотеке с помоць|о компьютера производилась слутайная разбив-
ка на парь!' но при одном условии - танцевать вместе весь веяер (два с
половиной наса!). 8 этом слг{ае аттракция возраст!шта' о чем свидетель_
ствовало последу!ощее )(елание продол)кать всц)ечаться

Бнутренние факторьл аттракции вк/!!оча}от фшзшнескую прцвле-
ка!пельнос/пь'

!ля развити'| этого чувства имеют значение социальная и лич-
ностная характеристика человека, особенности ситуации, фак-
тор сходстваиразл|4чия г{астников общения. Ёам нравятся кра-
сивь1е л1оди. Ёедаром французьт говорят, что привлекательн;ш1
вне1шность - з€ш1ог хизненнь1х успехов.

}{емаловакну|о роль в во3никновении влечения играет физиологи-
ческое возбу>л<дение. Фб этом свидетельствует такое исследование. Ёа
вь{соте 70 м, над ущельем' по которому протекает бьлсщая горная река,
прохохих останавлив,ша деву|пка' проси.'!а принять у{астие в экспери_
менте и сообщала свой телефон. )1юди, которь!е пере|]лли у!целье по ]||ат-
кому висяче]\,{у мосту' испь|ть|вая страх и возбух<дение' звонили чаще'
чем те' кто воспользов!штся прочнь!м бетонньтм мостом (]у1айерс' 1987).

Бместе с тем связь ме)кду физитеской привлекательность|о и
атгракцией неоднозначна. |1сихологические исследовани'! пока-
3ь|ва!от' что когда человек ререн в себе, он вь:бирает наиболее
красивого' при 0тсугствии такой уверенности он ориентируется
на средний или да)ке на низкий уровень физинеской привлека-
тельности. 3амечено так)ке, что влияние внетшней привлекатель-
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ности обь!чно вь!!пе в нач€ш1е знакомства и сни]кается по мере
того' как становятся известнь| другие черть1 этого человека. не-
даром сказано, что к красоте привь!ка|от так )ке' как и к без-
образи|о.

Б дрщом варианте описанного вь||ше исследования партнера для танцев
предлаг'шось вьтбрать 3аранее по фотографии луодей разной степени при-
влекательности. Бьтбор делался обьтчно в г1оль3у <<средней красотьт,>. [о-
казано та1ске' что л|оди с завь|1||енной самооценкой испьттьтватот б6ль-
!шу|о симпати1о к красивь|м' с заншкенной самооценкой - б6льтшуто
симпатию к некрасивь|м (}1айерс, 1987).

Атак, формирование коммуникативной компетентности пре-
подавателей обязь:вает владеть всеми функциями делового обще-
ния'' 

'сол|]}'уншка,пшвной' 
шнп'ерак. ,пшвной и перцеп|пшвной. |акого

рода информированность помо)кет л!обому специ€ш|исту исполь-
зовать ну)шь|е психологические механизмь1 эффекгивного груп-
пового взаимодействия, обмена информацией и взаимопонима-
ния, оообенно на вербальном и невербальном уровн'!х.

1.4. 1![одели педагогического общения

|{омимо владения фунпсдиями общения ка)кдому педагощ для
эффективного взаимодействия с аудиторией необходимо в.'!адеть
всем многообразием существу{ощих моделей общения. Б коммуни-
кации вьце]1'т|от информационную' убех<датощую' экспрессивну|о'
вну1ша!ощуто (сщгестивнуто) и риц[ш!ьну!о модели общения.

}1нформацион|{ая модель педагог|д{ескотю общенпя. 1акая модель
обь{чно применяетоя д!я передачи и полг{ения информации,'длпя
ее анализа' интерг1ретаци\4 и комментироъан\4я. |{ередаваемьте
сообщени'[ рас1ширя1от информационньлй фонд утастников обще_
ния, сообща!от инновационнь1е сведения, ра3ъясняют обстоятель-
ства слохивш.тейся ситуации, предоставля1от конкретнь!е фактьт и
щифрьт, позвол'{|ощие полу{ить новь|е 3нания или ||ринять эф-
фективное ре1пение.

Бо время передачи информации' котор,ш{ рассчитана не на одно-
го человека, а обращена одновременно к щупт|е лтодей (например,
на лек!дии, семинаре), действулот общепринягь|е прави]!а. 1ак, на
лек!дии, особенно унебной, не прин'{то вставать и покидать аудито-
ри}о' как мо)|с|о у[пи, например, с щблияной лек|]ии и][и с лре-
зентации. |1рисщствутощие на формальном (обязательном) деловом
общении не могщ с легкостью и по своей воле в полной мере и3ме-
нить с!{гуацию: остановупьу|!114 прервать общение; вернщься ктому'
что рке бьшло сказано, и пощебовать начать все снач.ша.

€ледовательно, больлшинству г{астников не приходит в голову
изменитъ ход сценари'{, гублинно перебить вь1сц/па!ощего до конца
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его сообшдени'1. поэтому' г1ре)кде чем начинать сообщение' ну)кно
знать не только содерхание информации' предназначенной для
озвучивания' не только способь! ее излохения' но и предпола-
гать' что слу1|-тате.]ш{м будет интересно и они смогут адекватно
воспринять это сообщение.

1( примеру, если вьтсц7па|ощему хочется вь1звать дискусси|о'
то целесообразно длительное врем'{ поддерхивать интерес у{аст-
ников общения и интерес к предлагаемой информации нагляд-
нь1ми илл|острацияму|. Рсли она для аудитории совсем нов,ш|' не-
обходимьл паузь1 ме)|цу основнь!ми частями сообщения илу|||оре-
бивка новой информации краткими комментариями) чтобьт у слу-
:шателой не возник{ш|о <,информационной перегрузки>. |{ривлекая
внимание аудитории, ва:кно делать обзор информации в процессе
ее изло)<ену!яине забьтвать о небольтпих вь|водах в конце вь!сцп-
ле|1у!я.

1,1нформашионная модель общения обьтчно предполагает док-
лад, сообщение' лекци1о у1!1и урок, беседу, консультаци|о' про-
смотр видоо- и телевизионнь!х обулающих передач, а та}оке пись-
меннь1е работьт - рефератьт, контфльнь!е' курсовь!е' диплом-
нь|е, проектньле работьл' позво.,}ш1|ощие оценить степень освоения
теории вопроса' собеседования в виде вопросов и ответов для
активного обмена информацией.

9тобьл коммуникация в информационной модели общения бьшла
эффективной, необходимо принимать во внимание и учить1вать
познавательнь!е возмо)кности конкретнь|х собеседников' их ин-
дивиду.!,'1ьнь1е установки на полу{ение новой информации и ин-
теллекту1}льнь1е возмохности д]|я ое переработки, понима\1ия и
вооприяту1я.

9бе>пцающая модель педагогического общения. }бех<да}ощая
модель позвол'лет сделать у{астников общения своими единомь|1ш-
ленниками, вьлйти из той или иной сицации с наибольтшей про-
дуктивностьло. Фднако убе;кдение _ это слоя<ньтй коммуникатив-
ньтй процесс и не кащцому удается использовать ее с максималь-
ной отдачей. !,1звестно, что убе;<дение бь:ло вьтделено как опреде-
ленная концепция более двух ть!сяч лет назад греками' сделав1ши-
ми риторику (от гр. гйетоЁЁе - красивая, напь1щенная' но м!!"ло-
содер)кательная рень) - искусство использовать речь эффектив-
но и убедительно - часть!о своей системь! образования. Аристо-
тель первь1м ввел понятия <<этос>>, <(логос>> и <,пафос'>, которь1е в
приблизительном переводе зву{ат как <(наде'(ность источников>,
<<логичнь!е доводь1>' <(эмоциональньлй призьтв'>.

|бетс0енше * это деятельностьили г{роцесс' в котором комму-
никатор.пьттается вь|звать изменения в убе;кдениях' в отно1||ени-
ях }|ли поведении другого индивидуума или щуппь| индивидуу-
мов через передачу сообщения в таком контексте' где убе>т<дае-
мьлй имеет некоторую степень свободного вьтбора. 1акое опреде-
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ление согласуется с ролью педагога' нлу!янио которого на участ-
ников взаимодействия мо)кет трансформировать их в3глядь|' по-
влиять на их убехдения, отойти от стереотипов мь||!|лени'{.

}бедить и привлечь внимание своих собеседников' а такхе
[1овлиять на них мохно разнь!ми способами.

}бе:кдение применяется обьтчно для:
_ изменени'1 илм нейтра;т14зации противоположньтх мнений;
_ крист!ш;лизации латентнь|х мнений (от лат. !а!еп; * скрьлть:й,

невидимьпй) и позитивнь1х установок собеседников;
- поддерхания благоприятнь1х мнений.
1руднее всего превратить противоположнь1е мнения по поводу

тех или иньтх действий, ре:пений в совпадающие. Б этом цель,
задача убе;кдения.

Фбьлчно обобщение дела}от на основе личного опь|та и того'
что говорят людям \ш!ень1 их группь]. 9бе>кдать гораздо легче' если
сообщение совместимо с общей позицией по отно|шени|о к тому
или иному предмету' сищац\4и, проблеме. (амая легкая его фор-
ма _ это коммуникация, усилу1ва|ощая благоприятнь!е мнения и
позиции. 1(ахсдошгу у{астнику педагогического общения необхо-
дим постоянньтй запас добро>пселательности' таким образом он
смо)кет превентивно создавать услови'1 для эффективной совмест-
ной деятельности.

Б литеращре описань1 баз ов ь| е пр инципь1, влия|ощие
на эффективность убехдения. |1еречислим их.

/ [ля усвоения информации и реального согласи'1 позитивнь|е
обращения в целом более эффективнь|, чем негативнь[е.

/ 9стньте сообщения убе;п<датот, как правило' лу{11|е, чем пе-
чатнь1е, но если сообщение или информацу[я сло)кнь1е' то целе-
сообразно сочетать устное слово и письменньтй источник инфор-
мации.

7' 3моцион!шьнь1е и щевохнь|е обраш9ния к собеседникам наи-
более эффекгивнь! ли|шь тогда' когда их мень1|1е всего интересу|от
или беспокоят обсуя<даемь|е проблемьт.

/ Атля вьтсокообразованной, профессиональной аудитории ло-
гические обращения с использованием факгов и цифр подходят
лу{1пе' ч€м эмоцион:штьнь|е обращения.

{' Альтруиотические пощебности человека могуг бьтть сильньлм
мотиватором наряду с личн0й 3аинтересованность]о.

/ Фратор, вь!зь1ва|ощий интерес овоим коммуникативнь!м ма-
стерством' привлекает больтпее внимание к сообщенило.

1аким образом' фецдение _ это метод воздействия на созна-
ние лит{ности через обращение к собственному ее критическому
сущдени|о. 9тобьт убедить в чем-либо профессиона.'1ьнь|х партне-
ров' ко'1[|ег, яей инте.]штект' как правило' вь1сок' участникам пе-
дагогического общения необходимь! коммуникативнь1е техники.
Результат убехдения считается успе1пнь!м тогда' когда собесед-
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ник мохет самостоятельно обосновать прин'1тое им ре1|]ение или
мнение, увидеть полохительнь1е и отрицательнь!е его сторонь1' а
такхе оценить возмо)кности и последству!я других вариантов и ре-
шений.

|!едагогу следует помнить, нто убе:кдение как коммуникатив-
ная техника более убедительно и действенно в рамках одной по-
щебности (вьлбор из нескольких вариантов пути ее удовлетворе-
ния) или в рамках нескольких потребностей одинаковой сильт;
при малой интенсивности эмоций; с инте.]1лекту:ш!ьно развить1м
партнером'

Б педагогическом общении мо)(но использовать следу|о1цие

убехс0агощше ]пехншкш:
пос/пановка проблемьс, ее место в ряду других' акцальность и

сроки ре1шония' их значимость (возмо)кнь!е потери), варианть1

ре1пения' их достои$ства и недостатки' последствия, необходи-
мь|е средства' затрать!' дршие условия;

увелцценце 0оспошнсгпв пре0лоысеншя и умень1пение его недостат-
ков; увеличение ценности данного варианта и р{ень1шение цен_
ности :!"льтернативнь1х вариантов;

раскачка собесе0нцка и дальнейшлее его убещцение гугем пре-
доставления различнь1х точек зрения и раз6ора прогнозов;

внушенце вашсноспш пре0лоэюення, возмо)кнооти его осу1цеств-
ления и простотьт этого;

пр!1нццп пос7пепенноео охвапа'. разбить предлохения на этапь| и
двигаться последовательно' добиваясь оо!ласия на кахдом из них.

Арщое применение этого принципа' например: перед предстоя-
щим обсуддением предварительно обсудить свой вопрос с ка)кдь1м
из у{астников отдельно и зару{итьсяих согласием (поддеря<кой);

пр!]ем про2раммцровонця' когда мо)кно задать вопрос с опредо-
леннь1м акцентированием (обьлтно по су1цеству дела), но н9 тре-
бовать на него немедленного ответа. 9ерез какое-то врем'1 вопрос
сам возникнет в мь|слях партнера и застаьит его думать.

0кспресспв!!ая модель педагог|{|!еского общеншя- €воей целью
она имеет формирование у участников педагогического взаимо-
действия психоэмоцион€ш[ьного настроя' передачу чувства' пере-
>кивания) побуя<дение к необходимому социальному действито,
вовлечение в конкретнь1е акции. ! этого вида коммун14каци14свои
щебования: например' в публияном вь!ощ1ш1ении (лекции' реяи)
необходимо использовать разнообразньле и не только вербальньте
и невербальнь|е коммуникативнь1е техники, но и аудио-, видео-
и другие илл|остративнь|е средства.

Бместе с тем именно на }роке или улебной лект!ии, на сове-
щании и]1и на конференции нельзя увлекаться этой моделью. |{е-

дагог дол)кен постоянно следить за эмоциональнь1м нак€}[1ом за-
н'1тия, ут1равл'{ть им, нтобьт спорь| и разнь|е точки зрени'1 не пе-

реросли в неприязнь и отторхение.
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€лелует у{есть, что столкновение мнений, конфронта ция уча-
стников занятия моцт привести к такому виду эмоцион,шьного
спора' как <,а0 [логп1пегп> (к толпе, к человеку) - это спор' име-
тощий целью убедить в чем-то собеседников и заставить их при-
нять определенн),ю, субъективну|о точку зрения' |{ри таком споре
его у{астники пь1та1отся объяснить иррацион'шьное поведение
человека категориями рациональнь1ми - о справедливом и не-
справедливом, о добре и зле' красивом и некрасивом' истинном
и лохном. |!оскольку такие ценности условнь|' их придумь!вают
сами л!оди' естественно' никакихистин спор родить не мо)кет -просто ка:кдьтй активно вьтска3ь1вает сво|о верси}о' цбъекгпшвную
почку 3ренц'] и пь|тается навязать ее как саму|о прави./[ьну|о дру-
гим собеседникам.

Б педагогическом общении такой спор довольно 1пироко рас-
пространен и зачасщ1о оказь|вает негативное влиян|1о на деловое
взаимодействие на совещаниях, конференциях, переговорах' со-
6раниях'. любую верси|о мо)кно очень долго доказь1вать и в кон-
це концов доказать все что угодно. [акой спор имеется в в|4ду'
когда говорят: <,€порьт поцбили Рим>. {ействительно' если мне-
ние участников по той или иной г1роблеме не совпадает и собра-
лись л|оди' уме}ощие веоти сво1о лини|о и владеющие приемами
эриотики (от щ. ег!в!!*оз * спорящий, иокусство побехдать в спо-
рах' да)ке будучи неправь|м по существу), то спор' как правило'
перерастает в конфликт мнений (табл.2).

€амой эффекгивной современной технологией спора для участ-
ников педагогического общения яв]]яется спор <А6 ге6> (к цели) _
когда у собеоедников непременно есть общая цель и ка:кдьтй заин-

1аблица 2

8идьп спора

[арактеристика
для сравнения

А6 ге4
(к цели)

А0 [тотп|пегп
(к людям, к толпе)

А0 гегп
(по факц)

[ель Регпитьзадану |{ровести свою
лини|о

Факг

(ритерий Фбъекплвньлй -
нормь|' пока3атели'
харак{€ристики и пр.

€убъекплвнь:й -мнения' су)кдения
Ёорма

Форма взаимо-
действия

переговорьт (+)

дискуссия'(_)
лискуссия (+)

спор (_)
Факг

Ф;лстдаемьтй

ре3ультат
консенсус (+)

компромисс (*)
компромисс (+)

конфикгттшлегпдй (_)
1!1нение

Резтоме 8 споре ро)<дается
14стина

€порьт поцбили
Рим
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тересован в ее осуществлени1\ но не согласен с предлагаемь|м спо-
собом'ее дости)кения. Б этой оитуац'1и клкдьтй собеседник воспри-
нимает проблему по-своему, и его преш|о)кения 6азирутотся на
объекгивньп< критеру1ях' име|от 1тл|ось{ и минусь!. Б такого рода си-
щации.у1астники спора пщем переговоров приходят к компромис-
су' а при культше полемики - и к консенсусу. 9то и есть спор' в
котором ро)кдается !4сту\на' так как предмет спора _ средства дос-
т!окени'1 цели' в которой обе сторонь| 3аинтересовань1'

|,1 наконец' в педагогичеоком общении мохет использоваться
и такой его вид' которьтй назь1вается <.А6 гегп'> (по факгу) - по
поводу какого-то факга. Факть: мо)кно принимать 

'тл\4 
||е прини-

мать' но обходиться без комментариев. (ак известно' л|оди трак-
ту!от их по-своему' причем иногда к действительному полохе-
нито ветцей это не имеет никакого отно!шения. Б споре по факц
целесообразно отказаться от личнь|х комментариев и обсущдать
ли1шь сами факгьт. [ля педагоги1{еского общения он наиболее пред-
почтителен' как и предьтдущий.

(щгестивная модель педагогическото общения. 9то вну1ша!ощая
модель обшдения (от лат. зш33ез!!о - вну;|{ение). 1'1скусство вну|'пать'
а не просто рассказь1вать 1широко раопространено в педагогичес-
кой практике, например' на деловь1х совещаниях (педсоветах,
3аоедану1яхкафедрьт), в беседах с отдельнь1ми персонами (сщден-
тами' кол.'1егами)' ну'кда1ощимиоя ь мотивационной коррекции.
|акая модель общения принята та}оке на презентацу1ях, где для
демонстрации тех у[!!|1 инь1х возмохностей используется наряду с

рассказом о них и показом преимуществ рекпама - ей надле>л<ит

помимо информационной шели формировать определеннь|е уста-
новки' осуществлять вну!шение.

0нушленше, или суеееспБ' _ это психологическое воздействие
одного человека (или группьт) на другого (или группу), когда
оказь!вается определенное воздействие на их убех<дения' установ-
ки' ре1шени'1. |1од его влиянием человек ли1пается собственной
мотивации' не контролирует направленное на него воздействие.
|1сихологи установили' что при спокойном состоянии человека
при прочих равнь1х условиях гораздо результативнее прояв]1яет себя

убех<дение' а в слщае возбу;кденного состоянияу1!1и повьтлпенной
щево)кности - краткое вну1пение.

|[оокольку дл'1 успе1|]ной педагогической деятельности специ-
а]1ис1у необходимо владеть всеми модел'1ми обтцения, постольку
он дол'(ен знать' что разнь|е л:оди обладатот разной степенью
вну1шаемости' уровнем восприимчивости к нему' субъективной
готовность1о испь!тать вну{]|а|ощее воздействие и подчиниться ему.

|[едагоц вахно знать и умело использовать при взаимодей-
отвии с л|одьми факторь1, способству|ощие вну1шае-
мости:

_ неуверенность в себе;
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_ тревохность' беспокойство;
_ робость, низку!о оамооценку;
_ чувство собственной неполноценности;
_ повь|1шенн}1!о эмоцион.шьность' впечатлительность;
_ слабое в.,1адение логическим ан:ш|изом;
_ веру в авторитеть|.
€угь вну:пения состоит в воздействии на чувства человека' а

через них на его разум и волю. €уггестивность устного сообщения
в процессе г1едагогического взаимодействия мохет основь1ваться
на его содер)кании и|!и на форме, или на том и другом одновре-
менно.

Бнугшение, осйованное на содер)(ании сообщения' состоит в
особом подборе и сочетании арцментов'' входящих в его состав.
€уггестивность содер)кания сообщения мохет вь|зь|ваться та|оке
эмоцион1ш1ьной стороной. Фснованное на форме, оно предполага-
ет особое оформление и подачу.

|{едагог долхен хоро1по знать и грамотно использовать воздей-
ствие на человека ситуативнь!х факторов:

_ некоторь|е его психические состояния (сильное эмоциона-]ть-
ное возбркдение' сц)есс, заболевание' утомление или, наобо-
рот, покой' расслабление);

* низкий уровень компетентности' отсщствие ре!1льно оуще-
ствулощей информации;

_ вь!соку!о степень значимости проблемьт, вопроса' существа
дела;

_ неопределенность' неясность ситу ации' поло)кения ;
_ дефицит времени.
Б педагогическом общении используется как опкрь!/пое внуше-

нше (<<в9ру7е мне>>, <<вьт сейчас убедитесь сами'>), так и 3акрь!пое
внушенце _ через воздействие фирменнь1х символов' корпоратив-
нь|х г|ринциг|ов' знаков, обстановки помещения, ь котором про-
ходит коммуникацу[я, и цель:й ряд других визуальнь|х и эмоцио-
на./[ьнь!х эффектов. 3акрьлтое вну|шение чаще всего более эффек-
тивно' чем открь|тое, так как происходит порой на неосознанном
уровне и исключает противодействие.

Р1звестно, что <<полочки> в сознании слу1шателей <открыва|отся> и
<<закрь!ва|отся>' например' посредством отгибания и зати6ания пальцев
руки говорящего. йанипулируя своими пальцами' вь|ступатощий воз-
действует на сознание слулшателей. .{ви;кения рук' сопрово)кда1ощие та-
кие речевь1е вь1сказь!вания' как:. <.€ одной сторонь|... а с др1той сторо-
!{Б|...>; <.!авайте соберем все фактьт за и против...>>' та|оке относятся к
факторам, помога!ощим структурировать информацито в сознании слу-
пшателсй так' как это ну'кно говорящему.

.1аким образом, педагог долхен не просто владеть ра3нь1ми
модел'1ми общения, но и осознавать' когда' для дости)кени'| ка-
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ких целей' по отно|пени1о к какому собеседнику использовать ту
и]|и иъ|у7о модель взаимодействия. в то ,(е время очевидно и то'
что во многих сицациях разнообразнь1е модели использу1отся од-
новременно (например, при передаче в!пкной информации идут в
ход все перечисленнь|е модели: информационная' убещца!ощая,
экспрессивная' вну1ша'ощая).

Аля достит<ония контакта педагоц следует говорить спокойно, ис-
пользуя технику !(и9 (коротко и ясно). €огласно'даннь1м психологиче-
ских исследований половина в3росль|х не в состоянииулавл14вать смь[сл
прои3носимьтх фраз, если фраза содерхит более 13 слов. кроме того'
если фраза длу|тся без паузьт более 6 с, нить понимани'1 обрь:вается, а та,
что насчить1вает свь!1ше 30 слов, на слух вообще не воспринимается.

Ритуальпая модель педагоги|1еского общешия. в профессионш1ь-
ной педагогической деятельности к ней обраща|отся тогда, когда
необходимо 3акрепить и поддерхать конвенцион!!.льнь|е отно1ше-
нияв деловой среде; обеспечить рецл'{ци|о соци€ш1ьной лсу|х11ки
в больтпих и маль!х группах л1одей; сохранить рищальнь1е тради-
ции органу[3ации' связаннь!е с ее корпоративной культурой и
миссией, а так)ке создавать новь|е праздники и обрядь1, например
презентация новь|х образовательнь1х услщ.

!словия организации такой коммуникации предполага1от ри-
ту{}льнь|й (церемониальньлй) характер акций взаимодейотвия'
художеотвенно оформленну|о среду, соблюдение конвенций (от
ла"[' сопуеп!!о - дотоъор' согла1|!ение), праздничное или адекват_
ное ситуации настроение; опору на национ€ш1ьнь1е' территори-
€!льнь!е и профессиональнь|е традиции и нормь1 общения.

|[сихологи зна|от' какое значение для интефации ко.,1лектива'
для формирования привер)кенности организации име|от возмо)(-
ности слияну\я формального и неформ[ш1ьного общения. йораль-
но-психологический к.]тимат в коллективе как раз и опреде!1яется
степень}о этого единотва. чем она вь|1ше' тем более атмосфера пе-
дагогического коллектива отвечает требованиям поставленнь1х за-
дач. Ёсли в ко]ш1ективе развита система неформальнь!х отно1ше-
ний, корпоративнь!х праздников' си'1ьнь1 коллективнь!е ц)ади-
ции' то чувства и мь|сли лтодей более еотественньл, свободнь::
исчезает скованность в общении' растет доверие и ува)кение дрш
к друц, повь1||_тается совместимость и срабатьтваемость.

Формами такого взаимодействия у коммуникаторов обь:чно
бьтватот рамочная' тор)кестве|1ная' траурная речи, риту€ш1ьнь|е
акть|' церемонии' обрядьт, праздники, посвяшдени'[' чествовани'1.
Аля педагогической средь| типичнь!.{ень знаний, праздник вь!_

пускников, празднование !ня уч14теля' а та}оке разнообразньте
презентации.

Рассмощеннь|е модели общения не охвать|ва|от все возмо)кно-
сти деловой коммуникации, но позволя}от определить специфику
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взаимодействия' особенности собеседника и грамотно использо-
вать ханр' коммуникативнь!е средства и технологии, полу{ить
|]ланируемьтй (прогнозируемьлй) результат.

Б тренинге педагогического общения, как правило' могш ис-
поль3оваться все перечисленнь!е модели, а у|х вьтбор зависит от
иъ1дивиду альньтх особенностей и профессиона.,1и3ма тренера' хотя
су|цественное влияние на их вьпбор оказь!вают и саму: у{астни-
ки, а так'(е складь!ва|ощаяся в процессе тренинга конкретная
ситуация.

1.5. €тили педагогического общенпя

3се лтоди различа|отся по сти.'[1о общения _ его устойнивьлм
характеристикам в различнь!х оитуаци'\х. 3тот факгор существен-
но определ'{ет поведение человекапри его взаимодействии с дру-
гими л|одьми. 1(онкретньтй вьлбор того или иного стиля общения
определяется цель1м РяАом обстоятельств' в числе которь|х в'})кнь|
следу1ощие: цель общения; ситуацу1я, в которой оно осуществля-
ется; стацс и личностньте особенности собеоедника' его миро-
воззрение и поло)кение в общеотве; характеристика самой формьт
делового взаимодействия.

!,арактер содерх<ани'л делового взаимодействия зависит прех-
де всего от речевь1х средств общения, образутощих в коммуника-
ции оущественнук) логико-смь1словую лини}о. €овременньлй де-
ловой сту|]!ъ педагогического общения предпочитает краткость и
простоту фразьт, реневой конструкции' использование бьттовой
или профессион€!]1ьной разговорной лексики, своеобразнь[х рече-
вь1х к.]ти1пе и !птампов.

Б профессион€шьном общении обьтчно использу|отся такие сти]1у!
взаимодействия: официально-деловой' наулньтй, публицистичес-
кий, бьттовой (разговорньлй).

0фпцпальпо_деловой ст||ль рени. 9тот сту1]1ь обусловлен прак-
тическими щебованиями )кизни и профессиональной деятельно-
сти. Фн обслул<ивает сферу правовь!х, управ/1енческих, социа_/1ьнь1х
отнотцений и реализуется как в письменной (деловая переписка'
нормативнь!е акть]' делопроизводство и пР.), так и в устной фор-
ме (отнетньтй доклпад на собрании, вь!сту{тление на деловом сове-
щании, слухебньтй дисш1ог' беседа, переговорьт).

Б офишиально-деловом стиле раз'{ича|отся три подстиля: зако-
нодательнь1й; дипломатинеский; админисщативно-канцелярский.

1&>лФьтй и3 них имеет свою специфику, ком},{уникативньте фор-
мь|, речевь|е к.,1и!ше. 1ак, меморандуп{' г{ота' комм|онике исполь-
зу|отся в дит1ломатической коммуникации; расписка, справка'
док.]1адная записка' доверенность' прика3' распорях(ение' заяв-
ление' характеристика' вь1писка из протокола _ в администра-
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тивно-канцелярском ети]1е; закон' статъя, параграф, норматив-
нь|й акт' предписание' повестка' }каз' кодекс и пр. _ в 3аконо-
дательном стиле'

.[еловой стиль щебует пре0ельной почнос7пш' котор(}я достига-
ется использованием терминов как 1широко распространеннь!х'
так и узкоспеци!штьнь1х.

1ерминьт чаще всего обозначатот:
_ наименования доц.ментов _ постановление' уведо}у|ление'

запрос' договор' конц)акт' акт и др.;
_ наименоьания лиц по профессии' состояни|о, вьтполняемой

функции, соци€штьному поло)кени!о - педагог' судья, менедхер
по прод:'кам, брокер, президент компании, следователь' поихо-
лог, коммернеский директор' маркетолог, бухгалтер и лр;,

_ процессу€ш1ьнь1е (осуществить экспертизу' допрос' вь1емку'
оценку' аттестацию и пр.) или профессионсш!ьнь|е дойствия (ин-
формировать' сделать отчет' подготовить справку и т.п.).

.{еловой стипь щебует объекупслвноспш шнформациш' Б документах
недопустимо субъективное мнение лица, состав.]1я]ощего текст'
употребление эмоцион€!льно окра|шенной локси\<тт, вульгаризмов.

,{еловой стиль характеризуется компакпноспью ш&'|о)|сенця, крат-
кость1о' экономнь1м использованием язь1ковь1х средств. Рму свой-
ственна стпан0орпи3црованноспь рецш. Ффициальная сфера обще-
ни'1, повторяющиеся стандартнь| е сищации, четко ограниненньлй
тематический крщ деловой речи опреде.,ш[|от эту стандартизиро-
ванность' г[роявля1ощу|ося не только в вьтборе язь1ковь1х средств,
но и в формах ста!цартнь|х докр{ентов. Б них обязательньт обще-
прин'1ть!е формьт из]|о'(ения и определенное располохение струк-
турно-компо3иционнь!х частей: вводная часть' описательная' ре-
зультативн€ш1 часть.

Б деловой речи 1широко использу|отся речевь[е |с'1и!пе и речевь!е
ш:аблоньт. Ёайример, для вь|р.т:кени'{ при3наниял: <,|!риносим на|ши
извинону1я за...>> [ля вь|ра;кения просьбьл: <йьт очень рассчить|ва-
ем на ва|пу помощь в...>> фя одобрен\4я и согласу|я'. <<9 полностьто
согласен с ва1шим мнением о...> .(ля завер1шени'{ разговора: <.-{, по-
лага}о' что сегодн'{ мь: обсудили все на1пи вопрось|...)>

!еловой стиль наиболее распространен в повседневной прак-
тике форм€ш1ьного педагогического общения. 9ем больтпе работ-
ники ему следуют' тем больтпе в организации взаимопонимания
и организационной культурь1.

Ёаунньгй стиль рени. Фн используется в деловой коммуникации
педагогов' занима|ощихся научной доятельностью, вьтрабатьлва-
ющих объективньте 3|1ания о предметах и явлениях, идеях и зако-
нах действительности. [арактерньтй д]тя научнь!х ц)актатов' ста_
тей, тезиоов' диссертационнь|х исследований, наулньтх трудов'
он господствует так)ке на конференциях и симпозиумах' на семи-
нарах и в лекциях.
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Фсновной формой мь!1пления в науке слу'(ит понятие' поэто-
му наг{ное взаимодействие у{ень|х требует максим€шьно точного,
логичного' однозначного вь1р€т;кения мь!слей. Фсновнь|е ха-
рактеристики научного стиля речи:

опвлеценная обобщенноспь (сяитается' говорят' как замечено'
нередко' зачасту|о' как правило' довольно часто' в боль:пинстве
слу{аев' наиболее часть|' крайне и т.п.);

лоецчнос7пь |]3ло}1сенця информации в виде сркдений и р{озак-
лтонений, веских арцментаций;

абспрокпная лексцка (например: значение' внимание' с}ще-
ству|от' имеются' состоит' использу|отся' употреблятотся и пр.);

вмесп'о меспоцменшя <<я>> чаще цсполь3уепся меспошменше <<мь!>>

(нам представляется' мь{ считаем, мьт наблтодаем, по на1шему мне-
ни|о' как показь|вает на111 опь|т' по на1шим набллодениям' мь1 при-
дер)киваемся точки зрену|я и т.п.);

пр!]мененце безлшчных пре0лоэкеншй (например: необходимо от-
метить' следует остановиться на рассмотрении' представляется
возмо)кнь!м' мо)кно сделать вь1вод' как свидетельствует практи-
ка' следует сказать и т.п.);

упогпребленше сло)!снопо0чшненньух пре0лоокеншй (например: при-
даточнь1е условнь|е с со!озом <<если...' то)> и придаточнь1е времени
с со1озом <(в то время как>).

!1аулньтй педагогический стиль требует логической последова-
тельности отдельнь1х композиционнь1х частей текста. [ля их пост-
роения применя|отся разнообразньте приемь!' например' такие'
как во-первь|х' во-вторь!х' в-третьих; и]1'|: внач{!'|е бьгло это, за-
тем то; или: если это так' то из этого следует... !ля связок ис-
пользу|отся речевь1е конструкции ти|1а'. однако' мехду тем' в то
врем'! как' тем не менее, поэтому' сообразно с...' следовательно'
к тому >лсе, обратимся к...' рассмотрим, необходимо остановиться
на...' итак' таким образом, в зак/1|очение ск!пкем' все сказанное
позволяет сделать вь!вод' как видим' подводя итог' следует ска_
зать.

Ёаунньтй стиль рени более эффективен в профессиональной
среде г{ень!х (конференции, симпозиумы), где ллодей объединя-
ет определенньтй уровень компетентности' тогда как использова-
ни9 нау{ного стиля' например' на уроке и]1и ||р14 чтении утебной
лекции не дает необходимого полохительного результата' более
того' п.]1охо воспринимается слу1пателями. 3аметим такхе' что
наулньлй сти.]1ь допускает возмохность чтения письменнь|х мате-
ри€ш1ов (озвунивания), в то ){(е время восприятие такого текста на
слух затруднено.

[1ублицпстическпй стпль репи. /1лобое вь|сц11ление на публике
мохно отнести к публицистическому' устное ли - речь' до-
к'|ад' лекция' вь|ступление на собранииили на митинге' интер-
вь!о на телевидении илу1 радио, или лисьменное - статья (за-
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метка) в газету' кни'(ная рецензия. |[ублицистический стиль (от
лат. рш6!!си3 _ общеотвенньтй) обслуя<ивает сферу общественнь:х
отно:лений - общественно-политических' идеологических' эко-
номических' культурньлх. !'1спользуется он та!оке в средствах мас-
совой информации'

|!ублицистический сти]{ь отли\1ается такими характеристиками:
шнформапивноспь' 0окуменгпально -фокполо?!1ческая почнос,пь,

собирательность' официальнооть используемь|х материалов;

ре&льнь!е )юц3неннь!е явленшя ш факпы (в канестве провереннь1х'
документальнь[х истонников); новизна фактов, основаннь!х на
ре!штьньтх оищациях' собь|тиях, вестях с мест' рассказах очевид-
цев;

кнцэюно-абс1пракп'нь!е сре0сгпва (например' такие слова' как
деятельность, обсу;л<дение' исследование' понимание' домини-
рует' соотносить' процесс' понятие' оистема, восщебованньлй,
свидетельствует' предполагается' проводится' означает' требует,
сказь|вается и пр.);

прце]}| а0ресоциш, т. е. слова вь{сцц1аю1цего направ.]тень| к како-
му-то конкретному лицу. 9то, в свою очередь' предполагает об-
ратну1о связь - вопрось| и ответь1 (<9 обраша|ось к вам' сщден-
ть!!>, <.Бь1' сидящие в этом зале>).

3кспрессшвноспь) повь|ш|енная эмоцшональнос!пь' 0оспупноспь,
арпшсцц3м. }пощебляемь!е в рени фактьт, как прави]!о, оценива-
к)тся' комментируются' интерпретируются; ||1ироко использук)т-
ся г|ословицьт, афоризмь!' худо)кественнь!е образьт, повторение
слов' метафорьт, сравнения, цитать|' илл|острации' вь!сказь1ва-
ния известнь!х лиц, ане|цоть! и истори!{еские к'шусь| (от лат. са5ш5 -
сложньлй, защпанньтй слутай). Ёекоторьле примерь| поясн'{|от с
помощь|о сравнений.

|[ублицистичоскутй стиль рени требует тщательного редактиро-
вану{я) отбора всего ли!шнего' предельной стилистической :шли-

фовки мьтслей, лаконичности. Бму свойственнь| юмор' осп|ро/па,
цронця. Б то ;ке время беоп<алостная насме1пка, злой сарказм не
всегда у}{естнь1 в публинном вь|ступлении, порой они дейотву:от
разрут||ительно. 9тобьт не бьтло такого эффет<га, как от известного
[тасса)ка Бернарда 111оу: <.9 бьт очень хотел воспринимать вас все-
рьез' но это бьшло бьт тлкким оскорблением для ва!пего интел-
лекта)>.

Фратор, которьтй хочет владеть аудиторией' дол'(ен уметь
пользоваться различнь1ми невербальньтми средствами коммуни-
кации: мимикой' хестом' позой, интонациями голоса' сменой
ритма речи' паузами, воск,,|ицаъ1иями, ульлбкой и пр'

]аким образом, все три сти]\я речи активно использу|отся в
педагогической коммуну1кации щ|я дости)кения тех или инь1х це-
лей. €овременньлй педагог дол)кен одинаково хоро1по владеть л|о-
бьтм из н\4х у\ соблтодая правила того или иного сту1!!я' смо)кет
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добиваться наивь1с1пего влияния на аудитори|о и проводить сво|о
лини|о.

Разговорньпй стиль рени. Б отличие отделовь|х стилейразговор-
ная речь обслу:кивает сферу неформальнь1х отно1пений, наличе-
ству|ощих не только в бьтц, в семье' друхественном кругу' но и
в профессиональной сроде. Фна вь:полняет функци!о ме)01ичнос-
тного общения, поэтому наиболее часто прояв]|яется в устной
форме, в ди€шоге, в котором говорящие у{аству|от часто спон-
танно. |!редварительное обдрльтвание в таком общении не пре-
*'Ё::*;:"у 

р,..','рная речь способствует самовь1ра)кени!о'
проявлени|о индивидуальнь!х особенностей личности' постольку
она эмоцион€шьно окра1шена. Больтшуло роль здесь игра!от невер-
бальньте средства коммуникации и экспрессивнь1е сигн€шть! тела.
1(роме того' в неформальном общении 1||ироко исполь3уется оби-
ходно_бьттов€ш1 лексика: просторечи'1' слова субъекгивной оцен-
ки' экспрессивно-эмоционально окра1шеннь1е вь|сказь!вания, а
так)1(е сокращения (|!итер, чит€штка' общага), сленг (<.э-блин'>,
<<я тащусь)>), разговорно_бьттовая фразеология (гол как сокол'
бех<ит как шорель|й, как снег на голову' упрям как осел' где тебя
черти носу|]\и и т.п.), глагольнь1е мещдомети'1 (тшмяк, скок, :шмътг),
разнообразнь1е, частицьт (этот-то, дай-ка, ну' вот' ведь и т.п.)
|!|ироко практищ.}отся вопрооительнь|е' побудительнь1е и воск.]|и-
цательнь1е пред]1о)кения. Рстественно' такая речь и такой сти]1ь
использу]отоя ли1шь ситуативно уместно.

[аким образом, собллодая сти]1евь!е т|равила и нормь1' кал<дьтй
педагог формирует имид)к делового человека и достигает хелае-
мь1х ре3ультатов на основе кооперации совместньтхусилий, сбли-
хения целей и сотрудничества.

[омпцникационнь:й стиль общения. Б отли1|ие от речевь1х сти:лей
это способ' с помощь}о которого педагог предпочитает отроить
комм}.никационное взаимодействие с дрщими. €уществует много
раз][ичнь!х ст,илей, используемь|х л|одьми в мех]1ичностной ком-
муникации' так хе как 14 много подходов к определени|о .этих
стилей. !{х знание помогает определить и то, как вести себя, и то,
что мохно о'(идать от поведену!я' связанного с определеннь|м
сти.]1ем.

3а основу измерения ме)к,,{ичностной коммуникации мо){но
взять такие две переменнь1е, как о/пкрь|7пос7пь в коммунцкац!]!] и
а0екв агпноспь обрашной связц. |[ервое измерение вк.,11очает степень
открь1ти'{ ипи раскрьтти'1 себя в коммуникац14и д][я дрщих в целях
полу{ения от них ответной реакции' особенно реакции' означа-
лощей, как они воспринимают нас ина\лидействия. Бторое изме-
рение пока3ь1вает степень' с которой л1оди деля|оя с другими
своими мь1слями и чувствами о них. |!остроив на этой основе мат-
рицу, где по вертикали будет отло)кено первое измерение' а по
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Фткрьттие себя

1орговля за се6я

3амьткание в себе

€хема 4. (тили мех,чичностной коммуникации

горизонт€1ли - второе' мо)*(но вьщелить пять стилей ме)о'|ичност-
ной коммуникации (схема 4).

(оммуникационнь!й ст11,|ь человека в первом квадранте мохет
бьтть определен как оп'крь'п'ше себя. 3тот сту1]|ь характеризуется
вь|сокой степеньк) открь1тости себя другим' но низким уровнем
обратной связи со сторонь1 человека' его использу|ощего. Фткрьт-
тие себя в этом слу{ае измеряется в диапазоне от среднего до
максим€}льного. и}щивид идет на это' концентрируя тем самь1м
внимание на себе' чтобь! вь|звать реакци|о других на свое поведе-
ние. ( сох€!лени|о' даннь|й стиль страдает тем' что реакция дру-
гих нередко остается без адекватного ответа |1ли обратной связи
со сторонь1 вь1зь1ва|ощего его партнера. |!ринимая близко к серд-
цу реакци1о дрш'о( на свое поведение' использу|ощий данньлй стиль
человек мохет прояв.,1'{ть необузданнь!е эмоции' ма.,!о способству-
]ощие установлени}о эффективнь|х отнотшений мехду обща|ощи-
мися сторонами.

€тиль коммуникации во втором квадранте определяется как
реалш]оцшя себя, он характеризуетоя и максимальной открь1тость!о'
и максим'!"льной обратной связьто. Б идеальньтх условиях этот стиль
)!(елателен' но ситуационнь]е факторьт (политика организации'
разница в стацсе и т.п.) могут побудить человека, им в.]таде|ощего'
отка3аться от него.

('оммуникационньтй ст}1пь в третьем квадранте характеризу-
ется ла,]}|ь.коншем в себе, т.е. одновременно низкими уровнями
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открь!тости и обратной свя3и, в этом случае человек как бь1 изо-
лируется, не давая др}тим познать себя. такой стиль часто исполь-
з}.}от интроверть1 - л}оди' предпочита!ощие обращать свой разум
вовщ/трь себя. (райность в прояв'|ении этого стил'[ связана со скрь|-
тием своих идей, мнений, симлатийияувств к другим.

€тиль коммуникации в четвертом квадранте связан с зощшппой
себя и, как видно из матриць1' характеризуется низким уровнем
открь{тости, но вь1соким ш)овнем обратной связи. Фн шлироко ис-
пользуется для того' чтобьт луч!.1|е узнать дрших или более пра-
вильно оценить других. Фбь:чно педагоги, им владеющие, !дя дру-
гих мс!,.!о открь1ть|' но лтобят их обсудцать. 1,1м интересно слу!|{ать
о себе, но не обсркдать свои качества' особенно негативнь|е' с
другими.

Б середияе матриць! располага}отся типь1 людей, <про0агощшх'>
себя, если друзья дела|от то хе самое. 1акой сту!]|ь назь1вается <<тор-

говля за себя'> и характеризуетоя умереннь!ми открь1тость:о и об-
ратной связь]о' обмениваемь|ми в процессе ме)к.'1ичностной ком-
муникации.

1.б. [1едагогическое общение как прагматическая
необходимость

Б образовательном }чрещцении оЁо несет более глфокупо функ-
ци!о' не)кели просто контакть1 мехду л|одьми 14'1и совместное ре-
1шение проблем. .11:обой вид общения.в т\аре <<}к{}110.|1ь_$€Ёй1(>>,
<<педагог-сцдент)> независимо от сицации (будь то беседа в ко-
ридоре или урок) становится воопить|ва1ощим и развива|ощим.
(акой бьт предмет ни читал педагог' он пар€ш1лельно дол:кен обу-
чать своих у{еников и о6щенито. 9то необходимо !ляихуспетшной

. соци[ш!изации' воспитану!я активной,. ориентированной на соци-
€}льно значимь1е ценности:кизненной позиции' для культурь1 мех-
личностнь1х контактов.

[ля того чтобьт формировать у обулаемьтх комм}.никативнь1е
навь|ки _ говорени'{ и слу|пания, задавания вопросов и форму-
лироваъ1ия ответов, аргр{ентации и ведения своей лу!нии' ъза-
имодействия с другими - педагог сам дол)кен владеть ком}1){'ника-
тивнь1ми 3наниями, умениями и навь|ками' демонстрировать ту
коммуникативну!о культуру' которая является примером и кото-
рой мо>лсно следовать. Б ряду этих знаний особое место принад.пе-
хсит специфическим средствам и техникам общения, целенаправ-
ленно используемьтм в профессион€штьной деятельности педагога.

€одерх<ание и уровень разьу{тия кульцрь| общения педагога во
многом предопределя\отся сод0р'(анием его педагогической дея_
тельности. 9ем она более содер)кательна по объему и по характе-
ру' тем более многофаннь!м' разнообразньтм становится обще-
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ние' т.е. именно педагогическая деятельность определяет его гра-
ниць| и способь1. 9на задает направленность' влияет на характер и
видь: общения, обусловливает его уровень и требовану1я к нему.

8 пра:<гике пед(!гогического общения мо)к}{о вьще.]1итьдк) аспекта:
общше прцнццпы (основаншя) общения, его формь:' модели, видь1!

технологии итехники:
шн0швш0уольнь|е прцнцшпь; общеншя' т.е. его стиль _ совокуп-

ность конкретнь!х приемов и средств, которь!е педагог в зависи-
мости от индивидуальнь|х особенностей и ситуации общения,
реа./1изует в своей деятельности на основе име!ощихся у него зна-
ний и опь1та.

|{оскольку профессионы1ьная культура общения педагога _ это
соци'ш1ьно значимьтй пока3атель, вФкнь:й не только для него лич-
но' но и д]!я тех, кого он.обунает' с кем сотрудничает' кому под-
чпняется) постольку это в€шкно и д]тя других ллодей. Р13вестно, как
щудно вступать в активное общение с представитолямидругих воз-
растнь1х ф}пп, л|одьми разного уровн'! интеллекща.]|ьного, эмо_
цион[штьного и соци!ш1ьного развития (особенно это касается уче-
ников' сцдентов и !д( родителей). Б таких сщ/чаш1х эффективнооть и
целесообразность общения зависит от инициативности самого пе-
дагога. Фн долх<ен не только устанав.]тивать разнообразнь'1е контак-
ть'' но и успе1пно взаимодействовать' правильно интерпретиро-
вать поведен\4е и реакции других у{астников общения, вести сво}о
лини}о на достихение поставленной цели.

Ёеобходимость общену1я да)ке с теми' кто тебе неприятен' д:'ке
тогда' когда ть! щом.'|ен у!]1и в 1ш1охом настроении' явл'1ется про-
фессиональнь1м долгом педагога и носит ярко вь!р:пкенньтй пр1г-
матический характер. |! оскольку педагогические цели - нау{ить'
развить, воспитать' постольку кот<дьтй педагог вправе и дол)кен
стремиться к наилуч1шему результац в достихении таких целей.
3то вь:годно и для обулаемьтх, и ддя родителей, и д]|я самого
педагога' организации' котору|о он представляет' и для общества.
Фднако именно коммуникативной грамотности' знани'1м, а тем
более компетентности мень!||е всего о6улалот в педагогических ву3ах
будущих педагогов' используя интерактивнь1е технологии.

1ак, в утебно-методическом пособии .,|!рофессион€штьное воспита-
ние сщдентов вуза)> (8олгоград, 2004) н. 1и. Борь:тко' говоря о различ-
ньтх формах организации профессиональной подготовки студентов' на_
зь1вает ли11|ь традиционньте технологии: лекции, семинарьт' лаборатор_
нь!е и исследовательские работьт студентов и не прошись1вает такие из-
вестнь!е технологии' которь{е относятся к игровому имитационному
моделировани|о' а именно деловь{е и дидактические ищь1' коммуника-
тивнь:й тренинг' анализ кейсов и др.

1аким образом, все, кто стремится развить в себе характер'
связанньтй с р{ением нравиться и расг1олагать к себе лтодей, по-
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лу{ить навь!ки эффетсгивного в3аимод ействия и конструктивного
обмена информат_{ией, долл<ньт обу+аться этому с помощь!о спе-
ци|льньтх технологий, т. е. соци'штьно-психологического тренин-
га' к которому непосредственно относитоя тренинг педагогичео-
кого общени'1' рассмотрение которого и являетоя основной це-
ль|о данного утебника.

}1менно щенинг педагогического общения и являотся новой
организационно-дидактической парадигмой' соединя|ощей в себе
г1реимущества различньтх обута}ощих форм человеческого вза-
имодействия с нась1шденной обратной связь[о (дискуссия, ан€шиз

реальнь|х ситуаций, доверительная боседа, ролевая ифа' невер-
бальное общение, кейс и др.). он предполагает четку|о постанов-
ку целей и их согласованность с практическими потребностями
педагогов' вь1соку!о вов.]1еченность всех у{астников в обгла:ощий
процесс через приемь1 материализац|4и соци!ш!ьно-психологиче-
ских феноменов и субъектно-субъектньте принципь| организации
взаимоотнош-лений.

&тивное соци:},'1ьно-психологическое обуление, пробут<дая у
слу1пателя интерес к психическим явлени'1м' определя1ощим и
сопровохда|ощим педагогическое общение, способствует осознан-
ному формировани|о перспективнь|х моделей взаимодействия -
своеобразной кульцрь! психической деятельности (психокульту-

рьт), необходимой кахдому педагоц.

вь|водь!
1. €оциально-психологическая и коммуникативн€ш{ компетент-

ность педагога' т. е. владение коммуникативнь1ми' интерактивнь!-
ми и перцептивнь!ми знаниями' умени'!ми и навь!ками, моделя-
м14 и оти]1ями общения' становятся все более актуальнь!ми и вос-
требованньтми в профессион{ш1ьной педагогической деятельности.

2. Развити|о эмоцион:ш!ьного интеллекта' партнерскому вза-
имодействи|о, построенному на сотрудничестве, увахительном и
равноправном отно1|1ении друг' к друц, необходимо обулать не
только преподавателей, но и всех специалистов! которь1е работа-
}от с людьми.

3. Бахснее всего в социально-психологическом обулении явля-
ется развитие умоний и навь!ков педагогического общения, фор-
мирование благоприятного первого впечатления' соблтодение ре-
чевь|х и коммуникационнь!х стилевь|х правил и норм' что спо-
собствует оптимизации профессиональной деятельности.

4' Разъивать перечисленнь|е р{ения мохно с помощь}о специ-
€штьного тренинга педагогического общения _ разнообразнь!х ак-
тивнь|х групповь!х и парнь1х методов' которь|е не ограничень| ука-
занияму| на целевое применение и теоретико-методологическую
ориентаци!о.
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5. |руппа у{астников тренинга педагогического общения мо-
)кет стать натурной модель1о и творческой лабораторией для фор-
мировани'{ профессион€штьнь1х умений, коммуникативной компе_
тентности' восщебованнь|х в практике взаимодействия (в виде
моделей, стилей, средств' форм и техник общения, соответству-
|ощих профессиональной педагогической деятельности и способ-
ству|ощих ее успеху).

(онтрольные вопросы и 3адания

1. .{айте определение коммуникационного процесса и перечислите
его элементь].

2. Аайте характеристику иукФк14те цедевое предназначение основнь|х
элементов комм}.никационного процесса.

3. !(акие требования предъявл'лются к источнику сообшения (комму-
никатору)?

4. 9то такое кодирование и декодирование информации?
5. 1(аково значение обратной свя3и в коммуникационном процессе?

Ёазовите ее видь| и характеристик74.
6. 8 чем специфика интерактивной функции общения?
7. 9то общего и в чем различие лонятий <<взаимопонимание>' <<коор-

динация>' <,согласование>?
8. 9то такое сотрудничество' партнерское общение?
9. Б чем специфика перцептивной ф1тткции общения в педагогичес-

кой деятельности?
10. 9то влу1яет на г1ервое впечатление и каковь! во3можнь!е отшибки

восприятия?
11. (аковьл внщренние и вне1|]ние факторьт аттракции?
12. 9ка:ките педагогические цели использования разнообразнь|х мо_

делей обтцения.
13. (аково г{редназначение стилой общения в педагоги!{еской пракпаке?
14. 1(акое значение для педагогического общения имеют |(Фйй}Ё}{(3:

ционнь!е сти]1и взаимодействия?

мАстБР-клА@€: }|!РАжнвния и тРвнинги

3адания для самопроверки: вь:берите
правильнь:й ответ

3адание ].
8заимодействие работников ,<и3ненно ва)кно для органи3ации' [7о-

этому мох<но утвер'<дать' что'.
а) здоровые взаимоотношения способотвуют достихению организа-

ционнь!х целей;
б) нездоровь!е взаимоотношения лохатся на организацию тяхким

грузом;
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в) успешная работа никак не завиоит от характера личнь!х взаимоот-
ношений;

г) личнь!е взаимоотношения надо строго ограничивать.

3адание 2.
8оцпать в деловь'е отноц!ения ну)кно ли!дь для того, чтобьл:

а) повлиять на поведение коллег;
б) вьгявить их социальнь!е роли;
в) вместе решить ту или иную задачу;
г) полунить эмоциональную разрядку'
3адание 3.
1сихологическое воздействие обьтчно ока3ь|вают в неформальной об-

становке:
а) нанальники на подчиненнь!х;
б) коллеги друг на друга;
в) подчиненнь!е на своих начальников;
г) менедхер на своего секретаря.

3адание 4.
(акова связь ме)кду общением и предметно-практической деятель-

ностью? !1айдите неправильный ответ на этот вопрос:
а) общение и деятельность - это два самостоятельнь!х процесса;
б) общение дополняет деятельность;
в) о6щение - это предпось!лка совместной деятельности;
г) общение определяетоя деятельностью и влияет на ее протекание;
д) общение дестабилизирует предметно-практическую деятельность.

3адание 5.

Аействительное самораскрь|тие партнеров в общении происходит,
когда они:

а) рассказь:вают о себе вое, ничего не скрь|вая;
б) обсрцают вопрооь! общего характера' не затрагивающие их лично;
в) говорят о своих отнощениях с коллегами;
г) делятся своими личнь!ми впечатлениями о конкретном собь:тии,

ситуации'
д) оценивают друг друга.

3ад5ние 6.
!;1звестно, что к ч ислу вах<не й !!! их профессионал ьн ь|х особен ностей

педагога относится умение осущеётвлять аттракцию' найдите правиль-
ньлй вариант:

Аттракция - это:
а) нувство одного человека к другому;
б) отношение кдругому человеку: аттитюд на другого человека;
г) оценка другого человека;
д) триада, включающая в оебя и чувство, и отношение' и оценкудруго-

го человека.

3ада ние 7.
3ффективная обратная свя3ь в общении вь!ра)кается в то'у1, что''
а) вь: реагируете на конкретное поведение партнера, объясняя, поне-

му это вас волнует;
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б) вь: обсркдаете самого человека' еголичность' а не действия;
в) вь: оцениваете мотивь! поведения человека' а не само его поведе-

ние;
г) вь: даете совет партнеру, а не просто делитеоь с ним информ ацией;
д) вьг вь:слушиваете партнера' проявляя интерео к его проблемам.
3адание 8.
(акое из перечисленньтх условий не является обязательньлм для фор-

мального общения:
а) обязательность контактов независимо от симпатий и антипатий;
б) предметно-целевое оодерхание коммуникации;
в) соблюдение формально_ролевь!х принципов взаимодейотвия;
г) установление тепль!х' межличностнь!х отно!дений деловь:х партне_

ров;
д) следование социальнь|м правилам и нормам' деловому этикету.

[1равильнь:еответь!: 1_а,6;2-г;3 -б, в; 4_д; 5-б; 6 _д;7 -б;8-г.

1ренинг к3накомство _ интервьк})

4ел ь: предоставление участникам возмохности поблихе познако-
миться друг с другом.

( о л и ч е с т в о у ч а с т н и к о в; от 5 до 25 неловек.
8ремя:30мин.
|-'] р о ц е ду р а: тренер предлагает участникам небольшой вопросник,

который они могуг использовать для интервью. 3атем участники разби-
ваются на п6рь: и используют вопросник в качестве средства, позволяю-
щего собрать информацию друг о друге, (ацдь:й опрашивает своего парт-
нера в течение 10 мин, потом происходит смена ролей. [аким образом,
нерез 20 мин все участники собираются в общий круг и' используя запол-
неннь!е вопросники' представляют своих партнеров. [ренер такхе мохет
участвовать в вь!полнении данного упрахнения.

8о п р ос н и к. |1спользуйте даннь:й вопросник для того, нтобь: брать
интервью у членов вашей группь!. [1редоставляйте им достаточно време_
ни на ответь!' затем 3аносите их в правую колонку.

8опрос @твет

]. (аким именем вь! предпочитаете, нтобь: вас назь:вали?

2. !-де вьп хивете?

3. 9ем вьп занимаетесь?

4. 9то вь: думаете по поводу своего участия в данном тре-
нинге?

5. 9ему вь! рассчить!ваете здесь науниться?

6. (акими двумя вещами в овоей хизни вь: больцде всего
гордитеоь?
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9кончание

8опрос @твет

7. 9то бь: вь! хотели оообщить о себе группе?

8. Ёоли 6ь: вь: захотели что-то изменить в себе, то что бь:
это 6ь!ло?

9. €колько вам лет?

[1о итогам тренинга и ответам на вопрось| следует провести его анализ.

@итуационное упра'(нение к@грабление:>
в различном восприятии информации

|-{ е л ь: показать, как люди по-разному воспринимают одну и ту хе ои-
туацию с помощью процесса селективного восприятия'

9то нухно знать для вь!полнения задания.3тоупраж-
нение демонстрирует многообразие восприятия людьми при анализе си-
цации незначительной фактинеской информ ацией. 1т4ногие будщ подсоз-
нательно заполнять ее пробель: предполохениями, которь!е они прини-
мают 3а факть:.

Ёачало ситуацион ного упра'хн ения',0,ля того чтобь! про-
вести анализ ситуации, преподаватель формирует группь! по пять чело-
век. 3атем отуденть! будуг отвечать на проверочнь!е вопрось!. 9лень: груп-
пь! не долхнь! менять.мнение до тех пор' пока все ее участники не закон-
чат отвечать.

€ итуа ци я. (ак только директор магазина вь!ключил свет' в магази-
не появился грабитель и потребовал деньги. {озяин открь!л касоовь:й ап-
парат, €одерхимое его бьпло изъято' и грабитель поспешно удалился. Фб
ограблени и бь:стро известили сотрудн и ка по лиции.

Фтветьте на следующие вопрось!, поотавив около номера'. <<1>> (прав-
да'), пли <|> (лох<ь), 1/|л1а 3нак <?> (непзвестно)'

] . 9еловек появился после того как хозяин вь!ключил овет в магазине.
2' (ра6итель бь:л мухского пола'
3. 9еловек, которь:й появился, не требовал денег.
4. 9еловек, которь:й открь!л каосовь:й аппарат, бь:л хозяином магазина.
5. !озяин магазина изъял содерхимое кассового аппарата и убехал

прочь.
6. (то-то открь|л кассовь:й аппарат.
7. [!осле того как человек, требовавший деньги, изъял содерхимое

кассового аппарата, он убехал прочь'
8. [отя в кассовом аппарате имелись деньги, не говорится' сколько

их бь:ло.
9. !-рабитель тре6овал деньги у хозяина.

10. Бизнесмен только что вь!ключил свет, когда в магазине появился
грабитель'

1 ]. Бь:л яркий дневной свет, когда появился грабитель.
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]2. 9еловек, которь:й появился' открь!л кассовь:й аппарат. .

13. Ёикто не требовал денег'
14' Астория касается серии со6ь1тий, в которь!х ссь!лаются только на

трех человек: хозяина магазина, человека, требовавшего деньги,
и сотрудникаполищии.

15. [1роизошли оледующие собь:тия: кто_то потребовал деньги, као-
совь:й аппарат бь:л открь:1 его содержимое бьпло изьято и гра6и-
тель брооился из магазина.

3авершен ие ситуационного упрахнения.
1 . ['|осле того как преподаватель сообщит ответь! на вое вопрось!, про-

верьте свои ответь!.
2' Р,сей группой обоудите отве1ь:. Фбратите особое внимание на сле_

дующие вопрось!:
А) !-!онему у членов группь! разное восприЁтие? }(акими факторами

мохно объяснить эти разлиния?
Б) йногие люди не очень-то удачно справля!отся с этим заданием.

[1онему? (акие другие факторь: помимо избирательного восприятия мо-
цт негативно повлиять на резудьтат?

}прокнение

['|ереведите в формь: делового общения (пусть персонахи говорят в
соответотвии с особенностями делового отиля) переговорь! между попом
и Балдой, героями известной сказки А. 6. !-1ушкина.

14спользуйте для этого (язь!к бизнеса и предпринимательства): оовме-
щение профеооий, система оплать! труда, ра6отодатель, работник, пре-
тендент надолхнооть' вакансия, договор' контракт, условия работь:, ком-
пром исс, консенсуо, видь'.и содерхан ие деятельноёт и, функции и т. п. -

3 п и зод пер вьп й: 3аключение трудового соглашения.

...Бухен мне работник:
|-1овар, конюх и плотник.
А где найти мне такого
6лухителя не слишком дорогого?,
Балда говорит: "Буд} слухить тебе славно
}сердно и очень исправно,- в год за три щелка тебе по лбу,
Ёсть хе мне давай вареную полбу,.
['!ризадумался поп,
€тал се6е почесь:вать лоб.
!1-[елк щелку ведь розь
Аа понадеялся он на русский авооь.
[1оп говорит Балде: "/!адно'
Ёе будет нам обоим накладно...

3п изод второй: отношение работника к своим обя3анностям:
_ 8се ли условия соглашения вьпполняются?
_ (ак вь:полнилБалда обязанности дилера? (пример неотандартного

решения экономической задачи.)
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3п изод тр етий'' оплататруда' оговоренная соглашением'
_ 6п раведл ивость. каких п равил делового сотрудн ичества подтвержда-

ют зак'1ючительнь!е слова Балдьг: .Ёе гонялся бь: ть:, поп, за дешевизной,?
3 а кл ю ч е н и е. ['|одготовьте аналитическую информацию: какие пра-

вила составления трудового соглащения6ьгли нарушень| партнерами в си-
туации .|-|рием на рабоц,?

9прах<нение

1. Ёазовите ооновнь!е черть: официально-делового стиля.
2. @пределите по названию документа целевое назначение речевого

ханра:
_ приказ' инструкция;
* дою1адная записка, объяснительная записка;
- уголовное дело' заявление' рекламация;
_ отчет' справка' акт.
Арцментируйте свои оуждения. Ёазовите признаки официально-де_

лового стиля' общие для всех названнь|хханров.
3. Фбьясните, почему клише не просто допустимо' но необходимо при

создании речевь!х ханров официально-делового стиля.
4. [!роверьте свое знание традиционной сочетаемости слов и укажите

случаи нарушения:
_ автор проекта; автор гола (в Фгболе); автор инициативь!; автор кни-

ги; автор конструкции; автор недоразумения;
- повь!сить вь!пуск (него?); повь!сить изучение; повь|сить требования;

повь!сить знания; повь!сить успехи; повь!сить значение; повь!оить резуль-
тат; повь!сить нео6ходимость; повь!сить капитал; повь!сить прибь:ль; по-
вь!сить дивидендь!.

5. Ф6ъясните особенности словообразования даннь!х слов _ (канце-

ляри3мов), составьте с кахдь!м изних предлохение:
_ правонарушение ; местожительство; вь!шеуказаннь:й ; вьпшеназван-

нь:й ; дискугировать; прокламировать; стимулировать.
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глАвА
коммуникАция кАк

2

Акт оБщшния

...Бозмо:кнь: три ошлибки: говорить' когда следует мол-
чать' _ это на3ь!вается опрометчивостью; молчать' когда
следует говорить' - это назь1вается скрь|тность]о; не об-
ращ:шь внимания на вь1ра)кение лу|ца - это назь|вается
слепото!о.

|Фнфуццй

2.1. 3ерба.лпьпые и невербш|ьные средства ком1}щ![{каци!|

Фбщение яв!1яется основной составля}ощей педагогической
деятельности. владеть техниками общения, средствами вербалль-
ной и невербальной коммуникации необходимо и ка)кдому педа-
гоц, и всему педагогическому ко.,1лективу. Фт этого уп[ения зави-
сят не только эффективность профессион:1льного взаимод ействия
(педагог 

- сцдент' ко'г|ега - ко./г!ега), но и консц)уктивность при-
нимаемь1х релпений, карьера специ'ш1иста' его имидх. Бьтступле-
ние на педсовете' зак,,{}очение контракта, проведение заняту1я _
все они требулот красноречия' т.е. р{ения ясно' четко и убеди-
тельно вь1р:пкать свои мь|оли. (осноязьтчному педагоц трудно ра-
ботать с аудиторией и завоевь|вать вьлсокий рейтинг. Ёедаром из-
вестньтй американский знаток ораторского искусства Ф. €нелл
упрехдает: <<Ёе допускайте того, чтобь: через ва|ши речевь|е недо-
статки собеседники нарисов{ш1и ло)шу|о картину ва1|]их способ-
ностей. 3аставьте ва1шу речь работать на вас)>.

[скусство щлблинного вь1сщ[ш1ени'{ состав]1яет неотъем]!ему|о
часть педагогического мастерства. {,оротттий оратор р{еет по ходу
вь1стуттлени'{ корректировать свок) рень, доби ваясь поло)китель-
ной реакции слу111ателей. ('онечно' такое искусство вьтрабатьлва-
ется повседневнь|м трудом и творчеством. 3наменитый римский
оратор !ицерон зн€|"л в этом толк: красноречие, говори]т он, есть
нечто такое' что дается труднее, чем это к€1)кется' и рощцается из
очень многих знаний и стараний. 9ти слова никогда не уц)атят
акц€}льности. 3нание основ ораторского искусства' и3у{ение пси-
хологии лтодей, неустанная практика педагогического общения
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и упорнь1й тренинг' работа над словом и р{ением слу|пать _ вот
что дает во3мохность влиять на конкретного собеседника и]!||
л}обу}о аудитори|о

2.!.1. 9еловеческая речь как источнпк пнформацпи

|( вербальнь1м средствам общения относится человеческ:1я речь.
|,1з всех возмохнь!х способов передачи информации (с помощьто
хестов, мимики' пантомимики' зрительного контакта) это ёа-
мое },ниверсальноо средство, так как речь точнее всего передает
смь!сл сообщения. 14менно с ее помощь|о и полу{ают информа-
ци|о' <(уттакованнук)>> вщ и]1и ин}.}о речеву|о конструкцию' в текст.
Ёе слулайно на1шу эпоху назь!ва|от эрой <неловека говорящего>>.
Б реальной практике взаимодействия му!]|]1ионьт ллодей ехеднев-
но занима|отоя созданиом текстов и их передачей, амиллиардь1 _
их восприятием. Б отличие от них несловеснь|е средства коммуни-
кации назь1ваются неверба'гльнь!ми' 

'1г!и 
язь|ком телодви>кений.

€пециалисть! по общению подсчит!шти' что современный де-
ловой человек за день прои3носит примерно 30000 слов или более
3000 слов в час. Речевое (словесное) сообщение' как правило'
сопровождается несловесной информацией, помогатощей осмь[с-
лить речовой текст.

Рецевое общенше _ это процеоо установлени'{ и поддерхания
целенаправленного' прямого и./1и опосредованного конт[!кта мецду
лк)дьми при помощи язь|ка' Б лтобом тексте (письменном или уст-
ном) реализуется система язь1ка - ком1т./!екс фонетинеских' лек-
с ических' грамматиче су\у|х е д!4ниц, яв.]1я}ощ аяс я ср о дство м обще -
ния людей и вь|ра;кения ими своих мьтслей, чувств, >келаний уц

намерений. ]{:обой национальньтй язьтк г!редставляет собой сово-
купность разнообразнь!х явлени й, т аких, как: литератп)ньтй язьлк;
просторечнь!е слова и вь|р!'кен|1я; территори!}льнь1е и соци[ш|ьные
диш1екты; жаргонь|.

)!штперапурньой язык _ это образец, его нормь| считатотся обя-
зательнь1ми ш1я носителей язьтка. !1роспоренше мо)кет бьтть охарак-
теризовано как отк]1онение от литературной нормьт, оно мо'(ет
возникать по разнь1м причинам' но главнь|м образом и3-за недо-
статочного в.]тадения литературнь|м язь1ком. (ак правило, это язык
малообразованнь1х. л:одей. 7ерршпоршальйьсе 0цалектпьс (местные
говорь:) - устн{ш[ ра3новидность язь!ка ограниченного числа лю-
дей, ;кивущих ца одной территории. €оцнальньуе 0шалек!пь| о[1реде-
.,т'{|отся социальной, сословной, профессион[ш1ьно-производствен-
ной, возрастной неоднородностью общества, а экареон вк.]1|очает
сленг и язь|к арго. 1(ак средство общения язьтк обслуя<ивает все
сферьт общественно-политинеской, профессион(|]1ьно-деловой,
наунной, педагогической и культурной жизни. Б профессиональ-
ном взаимодействии преобладает официально-деловой его сти;1ь.
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!( основньтм функциям язь|ка в общении относятся:
консп1рукп'цвнс'я _ формулировка мьлслей' компановка сооб-

щения;
комл'унцкапшвноя _ функция обмена информацией;
эмо7пцв ноя - вь!ра;кение самооценки' перехиваний, отно1]1е-

ния говорящего к предмещ речи у1 непосредственн€ш{ эмоцион'ш|ь-
ная реак!\ия на ситуацито общения;

конап'|1внс'я _ вь!ра)кение в речи говорящего его установки на
собеседника' сщем.]1ения на него воздействовать, сформировать
определенньтй характер взаимоотнотттений с цель}о оказани'1 вли-
яну1я на дрщого.

.{,зьтк ре.ш1изуется в речи и только через нее вь!полняет свое
коммуникативное предна3нач ение. Рець как вне!пнее проявление
язь1ка - это последовательность ее единиц' организованная и
сщуктурированнш1 по своим законам и в соответствии с потреб-
ностями вь|р['каемой информации' Рецевой акпо - элементарная
единица речевого общения, которую говорягций вь1сказь1вает в
непосредственной ситуации общения со слу{ша1ощим собоседни-
ком. Речевая 0еяпоельноспоь _ специ!ш1изированное упощебление
язь|ка в процессе взаимодействи'{ ме)кду л|одьми' частньтй с.ггулай
деятельности общения, а речевая кол|л'уншкащшя - это информа-
тивная и комм}|никативная сторонь| реневой деят9льности' Б отли-
чие от язьтка речь мохно оценить как хоро1шу|о или ттлоху|о' яс-
ну|о или непонятну|о' экспрессивну[о или невь1разительну}о и т.п.

Различа:от четь|ре вида речевой деятельности. .{ва из них у{а-
ству|от в производство текста (передане информации) _ это еово-
ренше и напцсанце' а два другие - в восприятии текста и з€ш1охен-
ной в нем информации - слушонце и ч!пенше.

€ледует помнить о щех главнь!х ра31уг\и'!х ме)кду устной ит|ись-
менной речью:

||исьменная речь 9стная речь
1емп вьлбирает сам читатель. 1емп задает говорящий.
1екст мо)кно перечитать. [екст зву{ит всего один раз.
йо>лсет читаться в лтобом Рень дается в авторском
порядке. порядке.

Б реневом общении у{аству|от двое и более лтодей. Фбщение
непосредственно с самим собой (говорение вслух при отсугствии
собеседника) назьтвает ся аупокоммуншкацией и счу|тает ся неадек-
ватнь1м в связи с тем, что процесс общения всегда предполагает
партнера' требует взаимодействия' взаимопонимания, обмена
информашией.

Б завиоимости от намерений собеседников (сообшить или у3-
нать что-то в'ркное' вь|разить оценку' отно!шение, побудить к чему-
либо' сделать что-то приятное, оказать услуц, договориться по
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какому-то вопросу и пр.) возника|от разнообразнь!е речевь|е тек-
сть|) речевые конспрук!пы' в практике педагогического общения,
в соответотвии с обу{а!ощими' развива}ощими или другими це-
ляму! у! задачами' специ{ш1исть| исполь3у1от самь!е различнь1е вь|-
сказь|вания во всем многообразии их типов - со9бщение' мне-
ние' су,кдение' рекомендация' совет' вопрос' ответ, критиче-
ское замечание' реплика' комплимснт' предлохение' вь|водь!'
резк)ме.

1(ом;пуншкапцвное намеренше (или коммунцка!пцвн(]'! цн7пенцшя) -это )келание одного человека вступить в общение (в контал<г) с
дрщим, партнером или собеседником. €труктура коммуникатив-
ного взаимодействия развивается) как отмеч€ш!ось в главе 1, в со-
ответствии с прохо)кдением информации [|о коммуникативной
цепи: отг1равитель - кодирование сообщения - дви)кение по сен-
сорнь!м кан€шам с помощью вербальньтх и невербальнь|х сродств'
символов и знаков - декодирование - полу{атель. Речь в этой
деятельности приобретает определеннь:й смь1сл и мо;кет бьтть
понята только в структюе неречевого контекота.

!(онупексп (или сигпуацтля) (от лат' соп{ех!ц5 - тесн[|я связь' со-
единение) - это обстоятельства' в которь!х происходит конкрет-
ное собьттие' сопровохдаемое на1|1им речевь|м актом по поводу
определенн ой сутту ации.

Б практике замечено' что аудитори'{ мо)кет скорее простить
вь!сцпа|ощему оговорки' чем нелогичность из'1о)кения. 9тот факт
связан с тем' что на!пему сознани|о свойственно во всем искать
систему' порядок. .11огика разьиту!я явлений полг{ает отр.'кение в
натшем мь!11|||ении. Бьцелим щи распространеннь1е его формь:.

!7онягпце _ форма мь|1|1ления' которая оц){т:кает общие и са-
мь]е сущоственнь!е свойства предмета у1[1и явлену|я' состав.]1я|о-
щие его содерхание. |!онятие характеризуется та|оке объемом _
совокупность|о относящихся к нему предметов или явлений. Ёа-
пример' содерхание пон'тти'| <<цветок)>: полевое или садовое рас-
тение разнообразной формьт' окраски и запаха. Фбъем этого по-
нятия нрезвьтнайно велик: он охвать!вает всево3мохньте видь| по-
левь!х' садовь|х' комнатнь{х, вь|ощихся и т.п. растений.

€уэю0енше представляет собой форму мь!сли' в которой оща-
)кается связь ме)кду предметами у!]|у| явления1{и

!мозаключен!1е _ цепочка су>кдений, последнее из. которь1х _
зак]!|очение - становится новь1м 3нанием' вь!веденнь|м из у'(е
известнь1х сул<дений, назь1ваемь!х пось1лками.

Фсновнь1е требования логики' предъявляемь1 е
к л|обому устному вь|ступлени1о' таковь!:

_ определенность' ясность вь|сказь1вания;
_ последовательность изло'(ени'1;
_ непротиворечивость излагаемь1х фактов и комментариев;
_ обоснованность сущцений, аргу]11ентаций и конщаргутиентаций.
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Ёа начальном этапе организации реневой ком]угуникации не-
обходимо ввести пре0мегп сообщеншя (гпему) и удерхивать его в
сознании собеседника путем периодического напоминания' уточ-
нену!я' акцентировани'т внимания.|ома отвечает на вопрос <-Ф цем
мы еоворцм?>. Речовое.мастерство педагога предполагаот та|оке ис-
кусное владение всеми речевь|ми ханрами: от реплики и.]1и ком-
ментари'{ до публичной летс1ии, речи' док/[ада, информационно-
го сообщения.[\ри этом ва)кно не только владеть разнообразнь!ми
ханрами публинного вьлступления' но и правильно определить
форму вь1ступления.

,\ок:оо0 _ это публинное вь|сц/|ш1ение на сов9щании' со6рании
или конференции' представ/|'1|ощее собой развернугое сообщение
на определенну|о тему. в нем излагак)тся сведени'|, ставятся задачи
и да}отся рекоме}щащии' каса|ощиеся тох проблем и ре:.шений, ко-
торь]е бьшти обозначеньт внач€ш!е. !окллаА предполагает обсущдение,
дебатьт, критику и дополнения' новь|е поло)кени'{. 1акое сообще-
ние мохет осуществ]т'{ться как в нау{ном' так и в гфлицистинес-
ком сти'!о. Ёа наутно-пр[}ктической конференции зачасту|о исполь-
зуются сте}щовь{е док}!адь1 или док]|адь1 с мультимедиа.

|[нфор;оаацшя (или лекцшя) вклтточает' как правило' точнь|е све-
дения о сищации в организации' в сц)ане' в мире' о протека!о-
щих процессах, щебулотцих информированности' отк/!ика и]1и |1ри-
н'1ту!я ре:шений. €тода относятся оообщения о полохении дел' о
конкретнь|х проблемах и трудностях' о ситуации, слохивлпейся
на данньтй момент; представление нового фактинеского матери'!"па'
сведений; передача взгляда оратора на проблему' на ее основнь!е
характеристики.

Расскоз о сшп'уащшш является повествовательнь|м последователь-
нь1м излохонием каких-нибудь значимь1х собьттий, которое осу-
ществляется чаще всего в публицистическом оту|"[1е.

Речь как публшнное вь!с/пу1шенше !|редстав!1яет собой обращение
к слу1пате.,ш{м по определенному поводу' в определенньтх обстоя-
тельств,}х, оФ['кающее личнь1е сообрш<ения вь!ст)п1атощего, об-
леченнь!е в соответству!ощие язь|ковь|е формулиро вки и обуслов-
леннь1е определеннь1ми целями. Б практике педагогического взаи-
модействия наиболее уместнь1 публинные' презентационнь|е и
рищальнь1е речи, их информационная и убе;кдатощая формьт.

(ак заметил }1арк [у.гштий !ицерон, оратор до.,окен владеть двумя
основнь|ми достоинствами: во_первь1х' умением убе;п<дать точнь!ми до-
водами' в0-вторь1х' волновать ду|ци слу1шателей внутлительной и дой-
ственной речь|о. А если ум овладел предметом' 3амечает €енека, то сло-
ва сами приходят. (лова приходят' если предмет наполняет д1т:лу. Бсли
ум овлад9л темой, то слова приходят сами по себе.

9тобьт лрийти к успеху' педагог до.]гкен всегда помнить о том'
что л:обое щвер)кдение, прозву{ав1пее в том и.]1и ином вь1ступле-
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нии' олодует логически обосновать. Б этом ему помогщ такие по-
нятия' как тезис' арцментация и демонстрацу{я.

7езшсо;оа обьтчно назьтва}от четко сформулированну|о и вь1ска-
3анну[о мь|сль' требутошуло обоснования.'[езис отвечает на воп-
рос <'1гпо мы 0оказьсваем?'>. Форшгулировка тезиса дол)кна иск]!|о-
чать всяку|о возмо)кность иного его понимания. Фн долкен бьтть
предельно конкретнь{м и кратким.

1езис подкрепляется оРеу]}'ен,па!пш, или 0ово0а;эои' которь!е
назь!ва|от так)ке основаншем 0оказаупельсгпва. Аргуаенть1 отвеча|от
на вопрос <'\[ем 0окозьсваем?'>. Фснованием доказательства могщ
бьтть совокупность фактов; статистические даннь1е; теоретические
полохони'т; веские арцменть1; ссьь'|ка на признаннь1е авторите-
ть!, например: |оридические нормь|; с"!атистика; сухдени'{' осно-
ваннь1е на профессион€ш|ьном или житейском опь1те' и пр.

|ротий элемент обоснования - 0е:ъоонсппрощшя - показьтвает'
как из даннь|х арцментов следует тезио. .{емонстраци'1 отвечает
на вопрос <'!{ок 0окозываем?'>. Фна показьтвает ход на1пих раосу*(-
доний..{оказать что-либо мо)кно и непосредственно' пугем на-
блтодения, собранньтх фактов, и с помо||дь|о рассухдений, т.е.
логических умозак.]11оч оний.

|1ри воех видах' будь то доклад или лек]!ия, вь!сщпа|о1цие не
до'пкнь| отк]!ог{'1ться от предмета' темь|' рационального и3]1о)(е-
ну|я мат ориала' Ам тре буетоя :

а) пользоваться логически безупречной арцментацией и дока-
3ательотвами;

б) раскрьтвать причинно-следственнь1е и условно-следствен-
нь|е связи;

в) разумно и прагматически структурировать информаци|о;
г) вьщелять к]||очевь1е слова' позиции и полохения в изло)ке-

нии;-
д) продрлать нач[ш1о и конец вь|стутш1ения;
е) демонстрировать вь|соку|о речеву|о культуру.

€ о в е т. 3сегда говорите так, нтобьл ва|ша речь нат!омин{|,1а >л<ивое об-
щение' и тогда вь| смо)кете избел<ать ср(ого <(лекторского)> тона' кото-
рьтй неизменно угомляет слу|шателей. Бсегда дрцайте о том' как сделать'
чтобьл вас поняли' д'!я чего используйте разнь1е видьл информации од-
новременно для всех сенсорнь{х каналов слу|шателей: рассказь!в€ут' про-
демонстрируйте то, что вахно' визу€ш|ьно подействуйте на чувства.

3 реневом общении, как правило' различают два вида целей,
которь1е мо)кет преследовать инициатор общения (говоряпдий), -
блшусайтцая цель, т'е. то' что непосредственно вь|р'ш(ает говоря-
щий, и более отд[ш|енн1!я 0олаоврелоенная цель. Фоновньтми разно-
видностямтц 6ли>кайллей цели яв.]1я1отся:

цн/пе/1лекпуальнс!я цель, направленн€ш{ на передачу у{]1и получе-
ние информации' оценку собьлтий, вьб|снение позиций, форму-
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лировку сух<дену1й' развитие проблемь1, для комментар'1я' кри-
тики и |1р.;

цель, связанная с успановленшем харак!пера опношенцй: продол-
хение или прерь!вание взаимодействия' поддерхка или опровер-
хение позиций партнера' побущдение к действи|о' к у{асти|о в
той |{лу1 иной аюдии.

3а блих<айтшими це.]штми собеседника часто стоит целевой под-
текст (подспудн:}я шель), щлубля:оший взаимодействие и дела!о-
щий его болое слохнь1м. !|о0паекспо - это неявньтй смь|сл речево-
го сообщени'|, осознаваемьлй собеседниками ли1||ь в контексте
общения.

|7ршзнаки по0пексгпа могш скрь|ваться:
_ в содерхании рочи'
_ в характеристиках ее зву{ания (тон, оила голоса, паузь!' сме1ш-

ки и пр.);
- в невербальнь!х характеристиках поведения (позьт, дистанци-

онная организация пространства взаимодействия, мимика, )кес-
тьт).

|аили иная информаци'! мо)кет бьтть восприъ|ята как скрьттьтй
смь|сл тогда' когда мещцу элементами' составля1ощими ее осно-
ву' есть смь1словое противоречие у[1и несоответствие.

|,1звестен слуяай, которьтй прои3о!шел с английским драматургом
Б. 1]]оу. Фркестр в ресторане ищ€ш! 1думно и не очень хоро1|]о. Б.1!1оу
спросил у официанта: <.А играют ли му3ь!канть1 по заказу?>. - <,1(онеч-

но)>. - <.Б таком слг{ае передайте им фунт стерлингов' и пусть они сь!ща-
!от в покер>. €щь остроть! в том, что сл0во <(игра> имеет не одно толко-
вани9' кроме того' здесь имеется явньтй намек на 11лоху|о ищу музь|кан-
тов: посетитель готов заплатить, ли:шь бьт оркесц)'3амолк.

|[о характеру передачи у1 лриема информации мо)кно вь|делить
три ву1 да ||одтекста:

_ 0ейсгпвшгпельньсй подтекст _ скрьттьтй смь|сл имеет место и
воспринят;

* скрь1того смь1ола в сообщении не бьтло, но он бьтл припи-
сан' т.е. подтекст мншмьой;

_ скрьттьтй смь|сл бьшт, но ост€штся незамеченнь!м - пропущен-
ньуй лодтекст.

.{ля педагогического общения вахно следу|ощее:
а) если собеседник не сумел раскрь1ть содер)кание подтекста,

он рискует не понять партнера; если кто-то не понимает намека'
то его оценка в глазах собеседника снихается;

б) томор, ирония' сарказм вь1сцпа|от как своеобразньтй спо-
соб проверки собеседника на хивость ума' на <(адекватность)>' на
то' что он из <(на1шего лагеря>;

в) обнар1т<енньтй намек на подтекст не явл'!ется гарантией
понимани'{ самого подтекста.
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.{оказано, что все непонятное' оригинальное и нео'(иданное
д]|я других - по0пексупоеенно. € понятием подтекста соприкасает-
ся понятие рефщшрованноео 0шалоеа - обмена <(свернуть1ми)>' крат-
кими) как бьт щ/нктирнь|ми рет1ликами. Фбь:чно их используют
мещду собой собеседники, понима[ощие друг друга с полуслова.
Б педагогической практике такое общение распространено в сре-
де коллег и руководителей, проработав1ших вместе много лет.

Речевое мастерство проявляется не только в логике излохени'|
и в'|адении речевь|ми )канрами' но и в культуре речи педагога' в
умении найти наиболее точное' а следовательно' и наиболее под-
ходя1цее для конкретного случая у\ сти]1истически оправданное
средство язь|ка' слово и.'\и )(ест.

|(ульщра речи предполагает:
* знание норм литературного язь!ка;
_ умение вь:бирать в соответстьии с ну!ми самь|е точнь1е' уме-

стнь!е в данной реневой су1туации олова и вь1р'!кения;
* вь|разительность речи, которая достигается использованием

язь!ковь!х средств, таких' как синонимь1' сравнения, ц>опьл (сло-
во в переносном значении), метафорь: (скрьттое сравнение, о6ра-
зь| явлений, о которь1х идот реяь), фицрьт (особьте построения
фраз), гипербольт (преувелинения), фразеологизмь! и т'д., и та-
ких' как средства внеязь1ковь:е (:кестьт, миму1ка' интонации' па-
узь|' позь!' д\4с"[анции и пр.).

2.1.2. Речевые средства общепия

!,арактер содерхания педагогического взаимодейстьия 3ависит
пре)кде всего от речевь|х средств' техник общения, которь1е обра-
зу!от в коммуникации существенну|о логико-смь!слову1о линию.
.{ля современного делового сти!1я педагогического общения ха-
рактернь! краткость и прост0та построения фразьт, использова-
ние профессиональной разговорно й лексит*т, своеобразнь!х рече -
вь!х к'1и1пе и 1штампов. €обеседники используют стилистическое
своеобразие словесного действия' проявля|ощееся в особенностях
синтаксического строя в посщоении фраз и предлохений, в сло-
восочетаниях.

||роцесс ретевой коммуникации зависит от с,пра|пе?шш речево-
ео общеншя' которая направлена на дости)кение долговременнь|х
результатов взаимодейств|4я _ деловое партнеротво и сотрудни-
чество. €овощгпность разнообразньтх приемов ведения больтпого
и.]1и м€ш1ого разговора и линии поведения собеседников на опре-
деленном этапе мохно рассмащивать как ,пак'пшщ) рецевоео обце-
ншя. 1( собственно коммуникативнь!м аопектам ра3говора мо)кно
отнести г|рив.|1ечение и удержание внимания со6еседника, а так-
>т<е вьлбраннь:й тон общения - дру'(ескийили официальньтй, снис-
ходительнь| й или ролсительньтй.
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Б коммуникации !]тя дост1фкени'{ ох(идаемь1х результатов ис-
пользу|отся разнообразнь|е п с ихотехни ч е с кие пр и е мь1'
вь1сц)аива|ощие определенньтй разговорнь|й отиль словесного дей-
стъу1я' среди которь|х так14е:

вообраоосоелоая 0шалоашзацшя, ко! да синтаксический строй сло-
весного действия имитирует потенциальньтй диалог' пред|1олага-
емуто обстановку диалога' что вводит в заблущцение собеседника;

вопросно-оп'веупный хо0, когда субъект общения сам задает себе
вопрос и сам )!(е на него отвечает' например риторический воп-
рос' позво.]ш1ющий прив.т1екать и поддер)кивать внимание собесед-
ника и вместе с тем вести свок) <{подстцдну1о линию)>;

э''оцшональнь|е восклшцаншя' лозволя|ощие усилу|ть внимание к
предмету взаимодейству1я' стимулиру|ощие вовлеченность собе-
седника в коммуникаци!о;

эвфелошзлаы (от щ. ешр!оёгп!зтпоз < ец _ хоро1шо + рйёп! - гово-
р'о) - более мягкие эквивсшенть| резких слов, позво.]ш|}ощие под-
дер)кивать доброх<елательн}.!о атмосферу контакта, сн1ока}ощие не-
гативное проявление чувств как реакци}о на <красньте фла;кки'>
слов, обьтнно вь!зь1ва}ощих отрицательнь]е эмоции и экспрессив-
нь1е вспь11|тки (например' вмеото <(вь! до.,'кнь!... исполь3Ф881Б>> _
<<хотелось $51>>, вместо <<ну,кно> - <<хелательно>>, вмеото <(старик> -
<<человек достойного возраста)>' вместо <<не врите> - <<не сочи-
няйте> и пр.);

шнверсшя (от лат. !пуеуз!о - переворачу1вану[е' перестановка),
т.е. осмь|сленное нару1пение порядка слов, обращение смьтсла'
переданног<! собеседником, с отрицательного на полохительньтй
и с полохительного на отрицательнь:й в зависимости от намере-
ний собеседника' использу|ощего даннь!й прием;

<аффшншгпш> - создание такого эмоционального фона обще-
ния (симпатии' влечения собеседников), которь:й способствует
конструктивности и взаимопонимани1о через психологическое
присоединение, отзеркаливание, демонстрацито необходимь|х в
конкретной сищации эмоциональнь|х реакций, поиск со[ласу1я и
нахохдение иденти(|нь!х интересов и потребностей.

€реди комм},никативнь!х приемов весьма существенно установ-
ление той или иной 0шспоанцшш лоехсф собесе0ншко.;пи. Б педагоги-
ческой коммуникации использу1отся как приемь! глубокого про-
никновени'! в обстоятельства и переживания собеседника' так и
полное от них отстранение. 9еловек закрь!вается от собеседника
или открь!вается перед ним в зависимости от своих индивидуаль-
ньтх особенностей и от намеренийъ общении. 3тим х<е вь]зван его
интерес к теме и к сущдениям собеседника. Ёапример, резкий
переход от обращения <<ть!)> к обращени}о <<вь1> свидетельствует о
дистанцировании' которое демонстрирует неодобрение, отчу]к-
дение' неприятие и возмо)кно дспке врах<дебностьили антипати|о.
Фбратное переютючение говорит о поло)кительнь!х сдвигах в об-
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щении' о хелании сократить формальну|о дистанцило и общаться
более друхелюбно.

Активность собеседника в разговоре' котор€у1 проявляется в
частоте и длительности вк'{|очену!я в него' мохет свидетельство-
вать:

_ о степени заинтересованности собеседника в обсухдаемой
проблеме, в самом взаимодействии;

_ о самооценке человека' его уверенности у{]!и застенчивости'
самоуверенности, состоянии щево)кности, потребностей и пр.;

_ об общей склонности человека к развернугости у|]1и лаконич-
ности вь|сказь1ваний (рсении говорить по системе кия _ корот-
ко и ясно).

Бсе реневое поведение в педагогическом взаимодействии ори-
ентировано на определенную вербальнупо или неверб[ш!ьну}о ре-
акци|о собеседника.

.{ля того чтобьт реаю\ия бьтла адекватной [ревентивнь1м о)ки-
данртяму{астников общения, н е о бходи м о с о бл тод ать сл е-
ду!о1цие пр авила'

1. (ш<дьтй собеседник дол)кен обладать личностнь!ми качества-
ми делового человека' а именно:

* бьтть увереннь!м в себе, иметь личнь]е цели и ценности;
_ бьлть информированнь]м и компетентнь{м;
- демонстрировать объективность в оценке информации;
_ проявлять искренний интерес к предмету речи и к собесед-

нип9;
_ ценить свое и чу'(ое время;
_ проявлять эмоцион!штьну|о культуру' осуществл'тть самокор-

рекци}о;
_ бьтть мобильньтм' адаптивнь|м и гибким.
2. Б коп<дом партнере следует ув€:;кать личность и ее право на

сво!о точку зрения, на дости]кение позитивного результата. 9тому
способствулот:

_ установка на взаимопонимание' консц)уктивное сотрудни_
чество;

_ стрем]1ение увидеть проблему глазами собеседника;
_ }ъа)кительное отно!пение к аргументам и конщаргу]1!ентам

собеседника;
_ внимательное вь|слу{'шивание партнера.
3. Ёеобходимо соблходать постулат релевантности (от англ.

ге!еуоп[ _ р{еотнь!й, относящийся к делу), т.е. мещду информа-
ционнь1м запросом и пощд{енньтм сообщением дол)кно бь:ть смь1с-
ловое ооответствие' д'|я чего следует:

- говорить по существу вопроса, обсухдаемой проблемьл;
- комментировать именно то' что в€т;кно в данной ситуаци14;
- соотносить отбор и предъявление информации с запросом и

охиданиями собеседника.
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4. Ёут<но корректно относиться к количеству и качеству ин-
формации, с этой цель|о целесообразно:

- предъяв.,1ять правдивую и г1ровереннуто информацито;
- вь1страивать доказательства и аргументаци|о;
_ не ссьш1аться на домь|сль1' интуитивнь|е предчрству|я, с[гу(и.
5. Ёеобходимо собл:одать язь|кову!о нормативность деловой рени:
_ говорить короткими фразами, четко формулируя мь!сль;
- при упощеблении многозначнь1х слов и терминов объяснять

собеседнику их смь|сл;
- использовать речевь1е к]|и|ше в соответствии с нормативнь1ми

г1рави.'1ами официально-делового стиля;
_ следить за ситна]1ами тела' не допускать неконгруэнтности,

ведущей, как правило' к подозрительности и непонимани}о.
6. €ледует подчиняться установленнь!м правилам и офаниче-

ниям' так как деловой коммуникации свойственна регламентиру-
емость.

Фни таковь::
_ писань1е т|раъу!]1а - протокол, в том числе ди{1ломатичес-

кий, инструкции и договорньте обязательства' принципь! корпо-
ративной кульцрь1;

_ неписань|е праъу1]1а - деловой этикет' организационная куль-
щра и культша ме)кличностного общения, позволя|ощие демон-
сщировать деловой имидх, чувствовать себя в лтобой профессио-
нальной оищации (будь то презентация или публинная лекция'
совещание или педагогичеокий совет) }ъеренно и непринухден-
но, а так)<е избегать насме|пек со сторонь1 окруя(ающих.

[аким образом, соблтодение всех этих правил и реализация у!х
в практике педагогического взаимодействия позволят кахдому из
собеседников соответствовать профессион€ш!ьному имид)ку педа-
гога и достигать 

'(елаемь1х 
двусторонних результатов на основе

кооперации и сощудничества.

2.\.3. (.туп:ание в мех<:|пчностном общешпш

<'Астутна находится не в словах говорящего' а в у1пах слу1па!о-
щего>> - так гласит восточная мудрость. .{ействительно' практика
общения подтвер'(дает' что умение целенаправленно' активно
с]гу;1!ать других во многом помогает успе1||ному взаимодействи|о и
взаимопонимани}о.

! разньтх людей оно развито неодинаково: про одних говорят'
что они уме1от слу1шать, про других' что они не уме|от слу1пать'
поэтому первь!е более приятнь1 в обтцении' с ними легче об-
щаться' обсуя<дать нто-либо, договариваться. |1о словам фран-
цузского мь|слителя /1абртойера' т€ш{антом собеседника отлича_
ется не тот, кто охотно говорит сам' а тот' с кем охотно говорят
другие.
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|'1сследования показь!вают' что в среднем на:ше общение с дру-
гими распределяется следу|ощим образом: примерно 42-5з% вре-
мени мь! слу!шаем других, |6_з2/о _ товоримсами, |5-\7 % -читаем' 9-1.4/о - пи\лем.

мации используется в комму!1икации намного чаще' чем умение
читать у1т|исать вместе взять!е. Фчевидно и то' как в'ш(но для ках-
дого владеть таким у!{ением. |4 хотя точность своего слу1шания
больтпинство лтодей оценива1от на 70-80%, исследователи вь|-
яв.'!я}от другие цифрьт: на самом деле эффективность слу1пания у
многих лтодей составляет всего 25 %, т'е. ц)и четверти усль11шан-
ньтх сообщений утранива|отся. |[ооледствия' к которь!м может при-
вести неточное воспри'{тие или иска>кение информации во время
слу!пания' продемонстрировань| наглядно в тренинге <.|4спорчен-
ньтй телефон'>. [о, что происходит с сообщением в процессе пере-
дачи его от человека к человеку' мохно изобразить следу|ощим
образом:

3адрлано |00 /о -) вь|сказано 80 /о от задуманного -)
усль!|шано 70 % от вь!сказанного -+ понято 60 /о от усль{1||анного _)

осталось в памяти примерно 24% от воспринятого.

€о слупланием связань! многие проблемьт непонимания у1 не-
правильной интерпретац14и усль!1|1анного, что порощдает чувство
обидьт и раздра;кения. }частнику общения очень ва'(но зан'|ть
позици|о заинтересованного и активного слу|пателя' 3анастуло со-
беседники демонсц)иру|от привь|чку слу1пать вполуха' и это свя-
зано с распросщанением ряда заблу:<дений о с]гу!]ании.

3аблух<ление \. <(лушлатпь ш епы1!.ап'ь _ о0но ш ,по 
''се>.йногие' ра3мь|11|л'{я об рлении с'гу|]|ать' ото)кдеств]11|от его с

р[ением сль|1пать и убещденьт' что то и дрщое _ инотинктивнь1е'
врохденнь!е навь1ки' и не у{атся навь|ку эффекгивного слу|пани'1.
Бслуа слышонше - физинеский процесс, определяемьтй воздей-
ствием звуковь|х волн на барабаннуло перепонку и протекаюший
без специальнь|х р{ственнь1х уоилий, то слуш('нше (эффективное
слугшание) _ это сло:кньтй процесс восприятия' осмь{сления' по-
нима!1ия' структурирования и запоминани'{ посц/т!атогцей инфор-
мащии' в котором у{аствует вся личность и}цивида. 9ченьте счи-
та|от' что внимательное слу!|1ание связано с инте.]1лектуальной
деятельность|о' она д[ш(е мо){(ет сопровохдаться повь|1|1ением дав-
лену1я и увеличением частоть! пульса.

3 а б л ух<д е н и е 2' <7лсенше слу1цап'ь по0обно навыщ/ 0ьсханшя,,
целовек получоеп' еео прш ролс0еншш ш 3ап'ем эксп!'уап'шруеп' всю
сво'0 ж'ц'нь>.

}}( со:*саленик)' это не так. йьл улимся слу1шать друг друга на
протя)кении всей своей )кизни' специ€1льно этому не обутаясь.
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Фднако если кто-то вьлбрал профессило, шебутощу|о умения убе>л<-

дать (именно к ней относится труд педагога' руководителя), то
ему придется осваивать профессион€}льнь|е навь|ки слу|лану{я'
которь|м пока что профессион(ш|ьно обуиатот только психотера-
певтов. Ёаулись слу1шать' и ть! смохе1].!ь изв.,1ечь пользу да)ке из
тех' кто говорит плохо' рекоме}цова1 еще в древности |{лщарх.
[..11ейбниц признав,ш, что про1шел бьт 20 м}1}1ь' чтобьт вь|слу1шать
своего худ1шего врага' если бьт мог что-нибудь узнать у него.

3аблу)!(дение 3. <€;оцысл о0н0ао ш ,поео хсе сообщеншя вос-
прш''шл1аеп'ся всемш о0шнаково>,

3озмо>т<ности одного человека пон'{ть другого' как правило'
ограничень| в оу1лу разлияий в )кизненном и профессионсш[ьном
опь|те кащдого индивида, прида|ощих личньтй смь!сл словам' и
разлиний в лингвистическом словаре человека. |[оскольку в рус-
ском язь!ке существует много3начность р1 ситуативно-культурн{ш{
обусловленность боль:пинства понятий и слов' посредством ко-
торь1х л|оди общатотся, нельзя рассчить1вать на их полное совпа-
дение у собеседников.

Аля эффективного слу|пания учаотникам обпдения необходимо
сконценц)ировать внимание на слу1шании собесед\1у|ка и отсш-
ствие ме1|]а1ощих мьт€лей, на суги посц/па!ощей информац1414.

Бо время общения следует избегать довольно распространен-
ной отпибки: пока один говорит, дрщой на 'самом деле его не
сщ/1пает' а просто хдет удачного момента, нтобь: вставить рет1ли-
ку' вь|сказаться самому.

1(ол<дому следует знать' какие о тш и б к и наиболее часто встре-
ча|отся у тех' кто слу1пает:

/ !да;пение от основного предмета ра3говора.
/ 3аострение в|1иману1я на <<голь!х>> фактах. |!сихологи угверх-

да|от' что д€:;ке про1пед1шие специальньлй тренинг могут точно
запомнить не более пяти основньтх фактов./ 9язвимьте места - !{я многих участников общения это та-
кие слова' которь|е особенно действулот на психику' вь|водя че-
ловека из состояни'1 равновесия (например: кризис' агония' ту-
пик' террор' агрессия' кровь' смерть и г1р.). ! человека чувстви-
тельного они вь1зь!ва!от отрицательнь|е эмоции' ассоциации, так
что речь говорят1(его при этом трудно воспринимать.

2.1.4. 3идьп слупшаншя

Б литератре описань1 различнь1е видь| слу1пания активного и
пассивного. Американ ский исследователь обпдения .(:к. 1(елли вьт-

деляет четь!ре вида слу1|[ания.
Ёаправленное' крпт[п{еское слу|шание. 9частник общения вна-

чш1е ан2}ли3ирует сообщение (порой заранее' т.е. уже с установкой
на критическое воспри'1тие информации), а потом пь1тается его
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осознать. Ёа практике такое сщ4пание полезно ли|шь в конкретной
сицации, когда принима}отся определеннь!е ре1пени'{' обсуцда-
ется новьтй опь!т' вь!сказь1ва1отся точки зрения и пр. (например'
на совещании, собрании или дискуссии). (ритинеское слу|пание
неэффективно там' где обсрл<дается новая информация, сообща-
|отся новь1е знани'| (например, на уроке' лекции' информацион-
ном докттаде).

}становка на отторхение информации не позво.,итет прислу-
1шиваться к ней, требует акцентировать внимание только на том'
что подтвер)кдает не)келательность слу1лания. Б результате все цен-
ное как бьт пролетает мимо, интерес к информации отсутствует,
человек просто теряет время и остается неудовлетвореннь!м.

9мпатпческое слу[панпе. 9мпаупшя (от англ. епра!йу _ сочув-
ствие, сопере)кивание' ).мение поставить себя на место другого) _
это способность индивида эмоционально отк/|икаться на пере-
>кутвания других лтодей. |!ри эмпатическом слу||1ании г{астник
общения уделяет больтшее внимание <<счить|вани}о)> чувств' а не
олов' понимани!о того' как собеседник относится к тому' что
говорит.

3мпатическое слу1пание бьтвает эффекгивнь1м' если говоря-
щий вьтзьтвает у с'гу!]1а|ощего поло)кительньте (стенинеские) эмо-
ции (радость' наде)кду на луч|||ее' уверенность в себе, в завц)а1п_
нем дне' удовольствие' удовлетворение и пр.)' и мохет бьтть не-
эффективнь|м, если его слова вь|зь|ва|от у слу||1ателя отрицатель-
ньте (астенияеские) эмоции (страх, тревоц' печ€шь' огорчение'
разочарование, безьтсходность' ч}ъство тупика и т.п.).

Бсть два вида сл}.|шания' которь!е по природе своей малоэффективньт.
<|7ерифершнеское>> слуц!анце вь\лолняется на бессознательном уровне и
мо}<ет происходить в формальньтх и неформ!шьнь]х сицациях (напри-
мер' во время лекции мо)кно разговаривать с собеседником' сидящим
рядом за столом' и улавливать при этом обрьтвки вь!стут1ления педагога).

<-Фчевц0ное> слушонце - это то' чем многие л!оди занима:отся б<1ль_
|пу!о часть времени. 9еловек вь|глядит так' как если бьт он вас слу1|]ал'
но на самом деле в этот момент он думает о своем.

Ёерефлекспвное е}у!шшание. этот ёго вид предполагает миним,шь-
ное вме1шательство в речь говорящего при максимальной сосредо-
точенности на ней. }мение внймательно молчать' во3дер)киваться
от собственнь!х рет1лик и 3амечаний облегчает процесс самовь|ра-
хения и помогает слу1||ателю лу{1пе понять смь|сл информации,
уловить' что стоит за словами. Балснь:м сигналом такого слу1шания
слр!ит невербальная реак|\ия, т. е. контакт глаз' кивок и]1и пока-
чивание головой и т.п.

Ёерефлоксивное слу{шание во время общения позволяет собе-
седнику' име!ощему проблемьт (например, 3ау1кание, оц)аничен-
ньтй запас слов, застенчивость, неуверенность в себе и др.), со-
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средоточиться и вь|сказаться. Фно эффективно та|оке в общении
с л}одьми' которь1м не терпится вь|сказать сво!о точку зрения'
проявить отно1пение к нему-нибудь; с теми' кто испь|ть1вает от-
рицательнь!е эмоции' чувствуот накш| страстей и словесно <<раз-

ря)кается>>. |1ли в общении с человеком, которьлй озабонен про-
блемой до такой степени' что ему необходимо вь1сказаться и со-
общить все сразу (например' он просит: <.Бьлслулшайте меня до
конца' а потом ск€рките, что вь1 об этом дуп(аете' и посоветуйте,
как мне бьтть>).

&тивпое рефлексивпое с.тц!шапие. Рефлексия (от лат. гфех!о -
ощал<ение) _ это процесс самопознания субъектом внщренних
психических актов и состояний; процесс размь|11|лени'1 человека
о происходящем в его собственном сознании; склонность к само-
аналу13у. Фтстода рефлексивное слу1пание предполагает ан€ш1из по-
лутаемой информации и отк]1ик на нее с помощь1о вопросов и.]1и

рет1пик. 9тот вид слу]шания в профессиональной деятельности счи-
тается самь|м консщуктивнь|м. Фсуществляе\ся такая его органи-
3ация, когда партнерь| луч1ше понима|от друг дрща: они все более
осмь1сленно вь!сказь]ва|отся' проверяют и щочня|от свое понима-
ние информации' степень взаимопонимания.

1,1менно способность сщ/1шать <(активно> отличает хоро1ших ком-
муникаторов от слабьтх. |!одобно любому навь|цу эффективное
слу1пание требует самодисци11г1инь1 и практики и' конечно хе'
являотоя нелегкой работой. ||о оценкам специ.ш1истов, больлшин-
ство лтодей произносят около 125 слов в минуц, но продр{ь1вать
их могуг примерно в четь|ре раза бьтощее. 9то означает' что как
сщпшатель человек обладает свободой размь!111-]ен!4я' которая, если
себя не дисцит1линировать' приводит к блу>л<дани|о мь!сли и не-
достатку сосредоточенности.

Рефлексивное слу{шание общатощихся предполагает установ-
ление у них обротпной свя3ш) которая по3воляет усщанить прегра-
дь1' иск[ш(ения информации' продемонсц)ировать соперехивание,
сочувствие' хелание помочь.

€равнительнь1е характеристики активного и пассивного с'гу-
\]7а\114я представлень: в табл. 3.

3 деловом общении не только слова' но и хесть| могут иметь
несколько знанений, отс}ода и слу||]ате.]ш1ми могщ бьтть понятьт
по-разному. Бьтва:от су[щации' когда говорящий, особенно взвол-
нованнь:й, пщается в словах' дает сли|||ком больл.пу:о вол}о чув-
ствам' пщаной хестикуляц'|и _ вее это способно исказить смь1сл
его речи настолько, что сам говорящий у'(е не понимает' что'
собственно' он хотел сказать.

Ёекоторьте л|оди, боясь вь1сказаться прямо и открь1то или бьлть
неправильно [1онять1ми' показаться сме1||нь|ми' глупь1ми или
страннь|ми' столкнщься с осул(дением' неодобрением' предпо-
чита|от маневрировать словами' нагромох(да|от их' запуть!вая,
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Акпдвное (рефлексивное) слутшание |!ассивное слу||:ание

|1опытки побудить собеседника
к разговору

1ерпеливое охидание того' чт0бь!
собеседник заговорил

|[опьттлод точно воспринять ска-
занное собеседнико м у| убо диться
в точности своего вослриятия
информации

Ф;кидание т0го' когда собеседник
ок;!)кется в состоянии сказать нечто
действительно кркное или интерес-
ное. €вободнь!й поток собственнь!х
ассоциаций под воздействием того'
что уловило собственное внимание

|! опьттлст удер)<ив:!ть из'!и|ш не
многословного или отв]|екающе-
гося собеседника в рамках темь1;
попь1тки верну[ъего к обсухдае-
мой проблеме

Фтв.ттечение внимания на что-либо
дрщое при сохранении <<маокивни-
мания>. Фхсотдание того, когда со-
беседник вернется к теме разговора.
Ф:кидание того' когда собеседник
перестанет говорить

1аблица 3

€равнительные характеристикп актпвпого и пассивцого слу|цаппя

скрь1вая истиннь1е мотивь1, и невероятно затрудн,||от восприятие.
йногие предпочита!от говорить о самом вФкном ддя них только
тогда' когда уверень1' что их усль11шат' попь1та|отся понять и не
осудят. 9то особенно свойственно молодь|м л!одям' которь{е' от-
крь1в111ись когда-то и кому-то' не встрети./1и в3аимопонимаъ{ия и
перест€ш1и доверять взросль|м' а иногда родител'{м и учител'!м.

9тобьт обеопечить понимание' слу1|]а}ощий с помощь}о вер-
бальньлх (реневь:х) и нев9рб1иьньтх (мимикой' хестами) средств
показь|вает говорящеп{у, чпо цменно воспрцняп'о почно' а что ис-
к€ркено, чтобь1 тот мог скорректировать сво9 сообщение и сделать
его более понятнь|м. Р1менно такой обмен сигналами прямой и
обратной связи и представ.,ш!ет собой процесс активного рефлек-
сивного сщ4||ания.

€гпцль слушонця ка)кдого человека зависит от многих факторов:
от пола и возраста' отацса участников общения, их|1ндив|4дуа!ъ-
нь!х особенностей (характера, темперамента, интересов и пр.)' от
конкретной с*ттуации.

|1сихологи установи.пи существенны е ра3личия в поведении му)кчин
и )(енщин во время разговора. 1,1..|[.Атватер отмечает' что обьтчно му:к_
тина перебивает хенщину почти в два раза наще. |[римерно одну треть
времени беседьт хенщина собирается с мь!слями' пь!тается восстано-
вить их ход. йу;кчинь! чаще сосредотачива|отся на содерхании разгово-
ра' а хенщины больлше внимания уделя|от чувствам и самому процессу
общения. й}т<чинь: лтобят слу1пать самих себя. Фни ск.'!оннь! сли1шком
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бьлстро давать готовь!е советь|' не вь1слу1цивая собеседника до конца и
не задавая ему вопросов. |1рактика общения подтвер)кдает' что нетерпе-
ливь|е собеседники - весьма распространенное явление.

[1омехп слу!ша|'|{я. |1оиему многие из нас' слу|лая, зачасту1о не
сль||пат дргих? 1рудности эффекгивного сл)/т1|ания связань1 не
только с ошибочнь!ми сухдениями' о которь!х вь| прочитали вь|ш1е'
но и с цель!м Рядом помех. 3десь и неразвитое умение с'|у!лать' и
трудности конценщации внимания' завиоимость от щупповь1х
норм, недостаточная психологическа'1 и эмоционш!ьная кульщра
человека.

|!оток информации, которьтй обрутшивается на тл1€ €){(9АЁ€8-
но' не позволяет одинаково внимательно воспринимать все уст-
ньте сообщения. |!о некоторь|м даннь1м' до одной щети времени
на1цего бодрствования''!.е. 5 ч кахдьтй день' а то и больгше' мь1
слу|1|аем уяителей, родителей, друзей, сообщения по радио и те-
левидени!о. |1ри такой нащузке трудно оставаться сосредоточен-
нь|м и некогда ра3вивать умение слу{цать. 3идимо поэто}угу неко-
торь1е лекторь1' на6лтодая отсугствие интереса у аудитору\и, на-
чина|от говорить все ти1ше и ти|ше' и тогда она охивляется' ,(ел!|я
пон'|ть' что произо[1ш!о' а педагоги з!}частуо применя}от ноэф-
фективнуто' но порой работатощу1о технологито: <€луштай меня
или вьтйди вон из аудитории|'>.

€нитается' тто неустойчивое внимание слу1шающего мохет бьтть свя-
зано с психофизинескими особенностями: с трудностью человека сосре-
доточиться на чем-то одном; с возмо;кной антипатией к чухим мь!сл'{м;
с неприя3нь1о к говорящему. Флнако практика свидетельствует' что не-
внимательное слу1шание чаще всего связано с неумением слу!шать дрщого.

3ысокая скорос|пь ул'с'пвенной 0еягпаоьносгпи. йьт думаем в 4 раза
бьтстрее, чем говорим. 9чень:е подсчит€1ли' что средний темп рус-
скоя3ь|чной рени _ это при6лизительно 200_250 слов в мин)гц,
а скорость обработки информации слу1шателем * 300-500 слов в
минуц/. 1акое расхощцение предоставляет возмо)кность отдохнугь'
отвлечься' задр{аться о нем-нибудь своем. Бот понему, когда кто-
то говорит' на1п мозг бс!льтлуло часть времони свободен и от&пека-
ется от слу1пания.

Анупцпогпшя 
'с 

чужш]п ]}аысля]|1|. 9еловеку, как правило' свой-
ственно свои мь1сли ценить больтле, чем чуя<ие' поэтому' сщ/-
1пая, многие не застав]! 1|от се6я следить 3а ходом рассу;кдений
собеседника. Ёе о том ли такое изречение: <,}{е смущайте меня
фактами, я ухе составил свое мнение>?

|1збшрапоельносп'ь вншл1аншя. йьт привьлк.,1и одновременно слу-
1пать многое' не удел'|я равноправного внимани'! разнь1м объектам
воспру1'1тия (словам' мимике' хестам' позам' интонации и т.А.).
йногим не под силу внимательно слу!|лать и одновременно вос-
принимать суть сказанного и,1и что-то вах(ное' и они в г1орядке
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самоза1цить1 прибега]от к и3бирательности в плане отбора инфор-
мации' т.е. попеременно вь!бира|от то' что в определеннь!й отре-
зок времени представ]|яется им интереснее всего. 1акое олу1пание
не позвол'1ет сконцентрироваться на чем-то одном. ||сихологи
описали так назь[ваемьтй <'син0ром окуль!>>' когда человек сль!1шит
ли!пь то' что хочет усль|].пать.

1{шзкая |поп'швощшя к слушаншю. Боль:пинотво ллодей пропуска-
|от поступа|ощ}.|о информаци|о через фильтрьп, связаннь|е с уста-
новками' про11|ль|м опь1том' ]кизненнь|ми цел'|ми и ценностями'
убе>л<дениями и интересами' охиданиями и лредрассудками. Ёе-
которь1е счита]от: если д]|я будутцих профессиональнь|х цолей цан-
ная информация им не пригодится' то они ее и сщ71пать не ста-
нщ' что на самом деле совер1шенно неправильно _ недаром )ке
говорят немць|' что нет такого <<свинотва)>' из которого нельзя
бьтло бьп вь1ре3ать кусочек вотчинь1. [{евозмо;кно предвидеть, ког-
да и где, в какой будущей сицации человеку пригодится та или
иная информаци;{' полу{енна'! сегодня.

Фдин словоохотливьтй субъект пристал к у{еному и философу Арис-
тотел|о с каким-то длинньтм и нуднь!м объяснением. Ёаконец он спро-
сил все это время молчав{||его философа:_ 1{е ромил ли я тебя?

* Рет, - ответи.,1 тот и пояснил: - $ не слу|шал.

1опоребноспоь реплшкш.9ья-то речь мо)кет вь|звать у слу{шател'1
неотвратимое )|(елание перебить и (или) ответить (здесь и сей-
час), и тогда он перестает слу1шать' ибо дрлает в этот момент
ли1пь о том' что противопоставить говорящему и как опроверг-
нль его аргр!енть1.

Фпаключенше в'!цл'а'!'!я. Фтвлечь внимание собеседника мо)кет
все' что действует необьтчно и что разцрахает. [{апример' ва|'п
собеседник безнаде:кно махнул рукой, отвел взгляд в сторону, и
вь1 понимаете' что он вам не очень-то верит. Ёе только реакции
собеседника _ откл}оча[от внимание как внугренние' так и вне_
!шние помехи.

3нугпренншллц помехс!мц слушанця счита[отся прежде всего ня!|ти
мь!сли, размь11|1ления о чем-то еще и на]'ши состояния (тревога,
нездоровье' страх).

(. внешнцм помехом слушанця обьтчно относифоя неблагопри-
ятная окру'(ающая обстановка' вкл1очаюш(!1я: неуданньтй цвет стен
в помещении (красньтй _ раздра:кает' темно-серьлй _ угнетает'
:келтьтй - расслабляет); тш!охую' неудобнуто мебель; сли[шком
холоднук) или 

'(арку}о 
температуру; духоту; плоху|о акустику; по-

лр{рак; неприятнь|е запахи (сьтрости' гнилости, краски и т.д.).
€ерьезной помехой мохет стать разнообразньтй тпум (транспор-
та' чьего-то разговора' ремонтньтх работ, скрип дверей и пр.).
|!еренень помех длинньтй и разнообразньтй. 1{етпают слу1панию
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отвлека|ощая вне!|_|ность собе с едн ика у!||и интерьера поме]цения ;

телефоннь!е звонки индивиду альнь|х с отовь|х ; привь1чка дерхать
и крутить в руках посторонние вещи; т1лохая погода и космичес-
\<у1е влияну1я на работоспособность; чрезмернь|е перегру3ки' ог-
раниченнооть во времени и непоседливость; медленнь1й у1]1и бьт-
стрь|й темп речй говорящего' его громкий у1!|и тиху|й голос.

€ о в е т. )['частникам обучатощей коммуникации поле3но избегать вне-
1цних помех слу|цания. 1( ним относятся:

_ разговорь1 сидящих рядом, 1цур|пание' разверть|вание оберток кон-
фет, шлоколадок и т.п.;

_ азартнь!е игрь1 на занятиях' писание писем;
_ ка1шель' щомкое сморкание' икание;
* рассмащивание окру'катощей обстановки: картин' 1111акатов ъ ауАи-

тории;
_ телефонньле переговорь|' поиск информации г[о сотовому телефону;

- вь!полнение дел, не завер]ценнь|х на других занятиях;
_ дурнь|е привь1чки: крщить' вертеть предметь|' )кевать резинку и

надувать пу3ь1ри, грь1зть фруктьт и т.п.

3о всех подобньтх слу{!штх человек сль11шит' но не слу1шает' воз-
водит барьерь: восприяти|о' не осознава'!' что такой процесс об-
щения не принесет необходимь1е результать|.

|4 хотя изменить негативнь1й отиль о!цт!1ания не всегда воз-
мохно, услови'{ тренинга способнь1 нау{ить человека, особенно
молодого' контролировать помехи' принимать позь1 позитивного
слу|'шани'!' совер|шенствовать навь!ки концентрации внимани'{,
эмоцион{штьного управления собой. [ля овладения приемами эф-
фективного олу1пания использу|отся специальнь!е щенинговь!е
упра{с{ения и самоконтроль.

[[рше:пы эффекгпшвно?о слу1шаншя. Ах навь1ки долхен развивать
у се6я кал<дьтй педагог. €пециалисть| по проблемам с.'гу]шани'{ ре-
коменду|от для этого такие правила и приемь!.

Бьуявляйпе свош прцвь!чк|1 слу!11анця, сильнь1е и слабьте сторо-
нь1' характер допускаемьтх ошлибок' вншренние помехи. 3нание
своих привь1чек _ это первьлй 1шаг к развитик) р{ени'1 слу!пать.
йотивация на изменение, >келание нау{иться эффективно слу-
|пать * это второй и наиболее вая<ньтй п[аг на пути самосовер-
|шенствования.

Ёе ухо0ише оп о/пвеп'спвеннос7п!1 за общение. Фна совместна'
поскольку в общении всегда попеременно у{аству|от двое' то
в роли говорящего' то слутпа|ощего. 9тобьт показать собеседни-
ку' что вь1 его слу|шаете' пось:лайте ему не только невербальньте
сигн€!"пь!' но и задавайте роння!ощие вопрось|' проявляйто ак-
тивно эмоции (уль:байтесь, смейтесь, расстраивайтесь, когда это
уместно).

Фпре0елшпе целш своеео слушаншя. }становлено' что эффектив-
нооть этого процесоа возрастает, если слу!|-татель представляет цель
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полг{ени'! информации' т.е. понимает' 3ачем ему это ну)кно. 9аще
всего такими цел'1ми могуг бьтть запоминание, ана.'!из и оценка
содерхания информациу{'' а так)ке доверительнь|е отно!пения с
собеседниками.

Атак, зачем слутпатот? 9тобьт помочь другим (активное|эмпа-
тическое слугпание); чтобьп проанализировать и оценить содер'(а-
ние усль|1]|анного; чтобьл его запомнить; нтобьт его понять и что-
бьг усльтш:ать.

('ак свидетельству}от специ[ш1истьл, больтпе всего эноргии за-
нимает эмпапшческое слушан!]е' когда нухно не только усль|!пать
собеседника, но и вчувствоваться в него' сопере)|(ивать ему и./|и

сорадоваться.
|{оставленнь1е цели требулот от олу|ша|ощего цельпй ряд рлений

и навь|ков работьп с информацией. 1ак, при олу\11ании' чпобы
поняп'ь' предполагается поиок кл|очевь!х слов и фраз; ,'чупобы лун-
ше запомнцгпь шнформацию'>, нео6ходима хоро1пая память у!]1и вла-
дение специ€ш1ьнь|ми техниками запоминания (ведение залиоей,
повторение ) визуы1изация, перефрширование усль!1панного сво-
ими словами и т.д.). ||ри слу:шании <<с целью аналц3а ц оценк!] со-
0еро*саншя'> необходимо иметь развить!е ана]!у{тические способно-
сти' р{еть раз,'1ичать фактьт и давать оценки' распо3навать отциб-
ки 14 лротиворечия в аргументах.

!мейгпе сосре0опаон!,'пься на пом) чпо еовор!1гп собесе0нцк. 3то
потребует определеннътх усилий, поскольку сосредоточенное вни-
мание удер)кивается' по мнени|о специ'ш!иотов' не более 1 мин'
€тарайтесь до минимр{а свести ситуационнь|е помехи. Ёе догус-
кайте <.блу>т<дания)> мь|слей и внугренних размь11шлений.

Бу0ьпе внцмопельньс' !мейте поддер'(ивать о собеседником ви-
зуальньтй контакт' но не рассмац)ивайте его прист.ш!ьно (насто
это принимается за вращцебность) и не избегайте взгляда (нто
интерпретируется как неискренность). €ледите за тем' чтобьт вагши
позь! и )кесть| говорили о том' что вь1 слу1паете собеседника. .{е-
монстрируйте свой конщоль за информацией, репликами типа:
<<да) да, я вас сл'111а1о, понима1о...>; <<это интересно>>; <(не мохет
бьтть'>.

€гпаройпесь поня/пь не 1полько смысл слов' но !] чувспва собесе0-
нштм. [['омните: л1оди передают свои мь|сли и чрства <<закодиро-
ваннь1ми)>, в соответстъии с принять!ми социш1ьнь|ми нормами.
|(ак отрицательнь!е или полохительнь1е чувства' связаннь|е со
страхом' ненависть|о' горем, счастьем' неудовлетворенность|о'
так и дрщие сильнь|е эмоционш|ьнь1е переживания говорящего
могщ бьлть скрьтть! и не воспригш1ть1 слу!па1ощим, способнь1 вь|-
звать у него неадекватну|о эмоциональнук) реакцию. 3от почему
необходимо учиться <(счить1вать> невербальнь]е сигн'ш[ь|, по3во-
ля|ощие прочувствовать экспресси|о собеседника и корректно на
нее откликнугься'
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Рассказьлва:от, будто однаждь| .(емосфену при 1|]лось вь!слу1шать сето -
вания оби>т<енного' которому якобьт нанесли побои. 8 зак.глточение;калоб-

цик попросил л!4дера тогда1шних афинских демократов вь{сцпить в суде
в его защиту.

Фратор отреагиров€ш1 нео)<иданно:
* Аа ведь с тобой ничего подобного не произо1шло! - возразил он.
|!роситель мгновенно разволнов€шся' засуетидся' 3амах€}л руками'

повь1сил голос до крика:

- Аа что ть:, .{емосфен? 1(ак это <<не произотшло>?
_ Бот теперь' к;1янусь 3евсом, я сль{|цу голос обия<енного и потер-

пев1шего.

|мейупе быпь наблю0агпельньсмтл. Фсобенно вФкно следить за не-
вербальньтми сигн€!лами (язьтком тела) собесодни!<а' поскольку на
эмоционш]ьное общение приходится доотаточно бс1льтшая часть
л!обого разговора. Р[нформативно не только лицо человека: какон
на вас смоц)ит, как подцерхивает контакт' но и то, как су1ду1т у\]1у1

стоит' как себя ведет во врем'{ разговора. |!ри этом постарайтесь
обращать внимание' совпада|от ли слова и невербалгьнь|е сигна-'1ь|
(двшт<ения глаз и правой руки) собеседника' есть ли мехду ними
гармони'1' конщуэнтность. |1сихологи установи.'1и' что если чело-
век лукавит' ,ркет' противоречит себе, то его речевь1е и неречевь!е
сигн,ш1ь1 не совпада}от. А осли собеседник замечает такие расхохде-
ни'{ ме)кду вь|разительнь!ми средствами' то у'(е на подсознатель-
ном уровне он мохет засомневаться в искренности говоря1цего.

3ьсскозь;войгпе о0обрштпельную реакццю по 07пношеншю к собесе0-
ншку. Багле одобрение помогает ему точнее выразить свои мь|сли.
]|юбая отрицательная роак1\ия слу{шател'1' вь1ра:кенная неверба-тльно
(просто отвернулись от говорящего' закрь!]!и лицо руками' по-
вернули ноги в сторону вь|хода, смотрите на чась1' ерзаете'
полохи.'1и на стол портфель и т.д.), вь|зовет у говорящего за1цит-
ную реакци|о' чувство не}ъеренности и насторохенность.

{( €окрац в Афиньт изд'шека приех.ш! молодой человек' горящий
хеланием овладеть искусством красноречия. |[оговорив с ним несколько
минут' €ократ потребовал за обу+ение ораторскому искусству двойную
плац. <,|[онему?> - задал вопрос удивленнь1й у+еник. <|[отому' - отве-
тил философ' - что мне придется обутать тебя не только говорить' но и
тому, как нРкно молчать и слу1шать>.

€казанное более двух тьтсячелетий назад удивительно перекттикается
с мнением лу1сателя {{, в. .]1.Фейхтвангера, щвер)кдав!|]его, что челове-
ку нРкно два года, чтобьт научиться говорить' и |шестьдесят лет, нтобьл

нау{иться дерхать язь1к за зубами.

.[ля того чтобь1 вас слу1шали, следуйте следу|ощим р е к о м е н-
дациям.

{' |1склточайте безличнь!е предлохения. Ёапример' <<бьшто про-
8€.(0ЁФ...>>, <,бьшло }13$9ЁФ...>>' <-бь1ли спланировань1 перспектив-
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нь1е направления...>. 111ироко используйте форму первого лица:
<(мь! стштаниров!ш|и у!]1и я изу{}[[п...>>' используйте <(вь!-подход> (на-
пример: <<вам будет интересно }3}{атБ...>>, <<это помохет вам...)>,
<<!)\я вас ва)кно...)>.

7' |оворите не сли1шком бьтстро, но и не медленно. Ёе пускай-
тесь в <<га]1оп)> _ д€1)ке если времени на вь|сщ11ление м{ш1о, гово-
рите в умеренном темпе.

7' |олосом вьщеляйте существеннь1е моментьп ватшей речи: сло-
ва' ||он'1т14я, части предлохений, цифрьт.

{ 6бращайте внимание на ва1пи )кесть|; пользуйтесьиму!'с уче-
том их информативности и необходимости для прояснену1я и]|и
подтверхдения какой-либо мь1сли в сицации делового общения.

7' не перещут<айте сво|о речь иностраннь|ми словаму1, ||рида-
вая ей тем самь1м ва)кность и.]|и нау{ность и вь|зь!вая у слулшателей
лингвистический или семантический барьер.

Бместе с тем бьпвалот ситуации' когда вь|сц/та:огций преднамерен!|о
исполь3ует пносщанные слова' чтобьт ввести в заблут<ление слулшателей.
14звестен такой, например' слунай. @дин из противников сенатора 1( |]ап-
пера' вь|ступая перед аудиторией,3аяв||л: <Бсе ФБР и кокдьтй член кон-
цресса знают' что !(|[аппер бесстьцньтй экстраверт. Более того' есть ос-
новану!я считать' что он практикует непотизм по отнош|ени]о к своячени-
це' сесща его бь:ла фестианкой в феховном Ёью-йорке. Ёаконец, и этому
щудно поверить' хоро1||о известно' что до;кенитьбьт |1аппер практико-
вал целибат. Азбиратоли возмщились, и 1(.|!аппер потеря./т место в сенате.

1ак не ш1аде|ощие подобньтм лексиконом слу1цатели поп€ш|ись в ло-
вуш]ку. }{а самом деле не известнь!е им слова означа|от: экстраверт -общительнь:й неловек; непотизм _ покровите.цьство родственникам;
фестианка - пок]1онница драмати(леского искусств!; целибат _ безбрание.

1(ак говорил 1(винтилиан' <(осу'(дают то' чего не 'понима|от).

2.2. Барьерь! эффективного общен|!я

Б ка:кдом колпективе нет более ответственной задани' чем раз-
виту1е эффекгивного общения. Фднако на практике зачасту|о оно
прерь1вается' осуществляется в неконструктивной, а порой и в
деструктивной форме, без взаимопонимания. }1ьт у:ке идентифи-
циров1ш!и такие элементь| общения, как коммуникатор' кодиро*
вание' сообщение' среда' декодирование' полу{атель; обратная
свя3ь. Бсли в этих элемент[!х каким-либо образом присугствуют
помехи' то полной ясности и понимания здесь не происходит.
|!рининой слухат разнообразньте барьерьт эффективного обще-
ния: ёо сторонь1 компетентности' избирательного сл}|1шания' оце-
ночнь|х су>кдений, достоверности источника, фильщовани'1, раз_
личу|я стацса собеседников, их поведения на дистанции, давле-
ния времени' перещу3ки общения.
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Босприятие информации связано и с собственно коммуника-
тивнь|ми барьерами: логическими, сту1]|истическими, семантиче-
скими' лингвистическими и фонетинескими. 1(роме того' суще-
ств9нное место в трудностях общения принадлежит психологи-
чеокому барьеру _ его причинами могуг бьлть как объяснимьте
(антипатия, неприязнь), так и необъяснимь|е понятия (.,...не нра-
ьу1тся и все...>). 9ти источники п0мех и трудностей в общении
могуг присугствовать как в деловом (формальном), так и в ме'(-
личностном обтцении.

|[еренислим основнь!е барьерь1 обтцения 14 проком-
ментируем их.

!(омпетентность. €обе седни ки у!]1и слу[шатели могщ интерпре -
тировать одно и то хе сообщение по-ра3но}гу в зависимости от
уровня своей компетентностии г1ред!1|еству|ощего опь!та' что при-
водит к вариациям в процессах кодирования и декодироьанияин-
формации. 3тот фактор весьма существенньтй, он подрь|вает <<об-

щность>> в коммуникации, общение имеет тегценции к ра3ру!пе-
нито. йох<но говорить с партнером на одном язь1ке илри этом не
понимать его (<|[ослутлай, ска)ки по-руоски!>). Б сходной ситуа-
ции сообщение входит в конфликт со способом, которь!м полу-
чатель <.растпифровь|вает>> его. 3ффективное общение возмохно в
том случае, когда собеседников объединяет общее поле опь|та'
общее пространство, в противном сщ4|ае оно становится невоз-
мо)кнь1м или иска)кеннь1м. ('омшгртикаторь! кодиру!от сообщение,
исходя из своего вйдония, а полу{атели _ декодиру|от его только
на основании своего опь1та.

Аска>кения возника|от из-за разного уровня компетентности.
|1одростки воспринима}от мир иначе' чем у{ител'1 илиродители,
директор 1школь| относится к проблеме у!наче' чем преподаватель.
Ёеодинакова'1 интерпретаци'1 одной и той ясе информации у л!о-
дей с разньтми функциями деяте.]1ьности. Разньте уровни компе-
тенции специ!ш[истов могуг создавать совер1|1енно иной ее уро-
вень в той или иной сфере деятельности (например' статус врача
и медсестрьт). Б результате у лтодей формиру:отся разнь|е ценнос-
ти' н)'кдь1' отно!пения и о'(идания, что часто приводит к не*

умь!!1|][енному иска)кени}о получаемой информации. Ёесоответ-
ствие кодировани'1 и раотшифровки является самь!м распростра-
неннь!м барьером эффективного общения.

}1збирательное слу|пание. 9та форма избирательного восприя-
тия человека имеет тенденци|о к блокировани|о новой информа-
ции' особенно если она противоречит оуществу1ощим сухдениям.
1ак, в информации о вреде курения ее полу{атель (крящий че-
ловек) замечает только то' что подтверхдает его су'(дение (<,мол,

все курят и нинего>)' €ообщение' которое противоречит рке сло-
хив1пимоя представлени'{м личности, либо игнорируется, либо
иск€:;кается так, 9тобьт оно соответствов€шо ее представлениям.
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йньтми словами' если мь1 сль!1пим только то' что хотим усль!-
1шать' на1|1а реш|ьность не будет нару1пена.

0цепонньпе су)|ценпя. Б кахдой ситуации общения собеседник
совер1||ает оценочнь|е су)кдения. Б принципе это означает сул(де-
ние об общей ценности сообщения до полу{ения коммуникацир\
в целом. Ёапример, у сттлоченной рабоней шуппь| могуг сформи-
роваться негативнь1е ценностнь|о сущцени'1 относительно всех дей-
ствий админисщации. Фценонньте сущцения базирутотся на оцен-
ке коммуникатора полу{ателем на основе предь1дущего опь!та
общения с ним 

'1ли 
на оценке о'<идаемого значения сообтцения.

.{остоверность источника. !остоверность источника означает до-
верие словам идойствиям говорящего со сторонь! собеседника. }ро_
вень достоверности непосредственно связан с тем' как партнер
реагирует на слова' идеии действия говорящего. 1аким образом,
оценка человека человеком влу!яет на их отно1шение к сообш{ениям.
Бо многом она зависит.от пре)кнего опь1та общения партнеров.

€емаштические проблемьп. Фбщение мохно определить как пере-
дану информации и ее понимание посредством использования об-
щих символов - слов. !( со;калени1о, одни и те хе слова д]!я разнь!х
лтодей означа!от различнь1е пон'{ти'[' и общение мо)кет часто нару_
!шаться, особенно если оно касается ре3!оме' технических терми-
нов и.т1и фраз. |[оняту!я <<зыц)ать! - вь|годь|>>' например, близкпт. и
значимь1 для людей' занять|х организацией гьцатньтх усщт' но мало
что говорят у{ител'{м. Фактически д[я них эти слова могуг неоти
да)ке негативное значение. €ледовательно' так как слова означают
не одинаковь!е вещи для разнь|х говорящих и сщ.|ша|ощих' они
могуг не понять друг друга, хотя и говорят на одном язь!ке.

Фильтрованше. Фильтрац14я _ распространенное явление в воо-
ходящем общении в организации, где происходит со3нательное
манипулирование информацией. Ёапример, подчиненнь!е утаи-
ва|от не)келательнь!е фактьт в сообщени'тх своим руководителям.
|{ринина такого фильтрования ясна: это направление (вверх) не-
сет контрольнуто информаци!о в администрацик), атана ее осно-
ве принимает ут]равленческие ре1|ления. Ёа лтобом уровне в орга-
ни3ации со бл азн фильтр ован ия значит елен. Б уне бньтх заведениях
преподаватели та|оке не всегда зна|от, что на оамом деле происхо-
дит в унебной группе.

3нщрищупповой я3ь!к. 1(ая<дьтй из цас в разное время ст'ш|ки-
вается с ярко вьлрах<енньтм специ!ш[ьнь|м )каргоном' которь:й, как
вьш|сняется впоследствии, обознаяает бесхищостнь!е процедурь|
и знакомь!е вещи. Ёапример, исследователь попросит сцдентов
<<подготовить инсщр{ент как часть эксперимент:шьного пододФ> _
вскоре сцдент узнает' что ему ли1шь следует письменно запол-
нить анкету.

1рудовь:е, профеосиона-'1ьнь1е' ооциальнь1е щуппь! часто со-
зда|от харгон' понятчь:й только их членам. 1акой специфинеский

88



язь!к зачасту|о мохет вь|полнять позитивнь1е функции' вьтзь1вая у
коллектива чувство причастности' слаянност14 и (во многих слу-
наях) самоу!вер}(дения и облегчая эффективное общение внущи
щуппы.

Рашппчпе стацса. Фрганизац14и зачастуо использу|от символь1
(тищльт, до]т;кности, 3вания и т.д.) для подчеркивану!я различ'1я
стацса. 1акие ра3личия стащса могщ восприниматься лицом бо-
лее низкого иерархического уровня как }щ)озь1' прет1,|тствуя де-
ловому общени:о и]!и да>ке ра3рь!вая его.

Фбьтчно на верхних уровнях организации практически отсщ-
ствует обратная связь, что не по3воляет управлять админисц)аци-
ей, нто дистанцирует ее в общении с коллективом' а так)ке спо-
собствует развити|о негативнь1х индивидуы|ьнь|х качеств (порох<-
дает командньлй стиль работьт, )кесткость' самоуверенность и пр.).
1ак, рядовой преподаватель не мохет свободно зайти в кабинет к
ректору и.,!и первому заму' поэтому его проблемь! в лу{1пем слу-
чае доносятся до вь|!шестоящих руководителей в интерпретации
заведу|ощего кафедрой или декана' в худ1|1ем слу{ае - не дово-
дятся совсем.

.(авлепие времени. Фно таюл<е мохет стать серьезньтм барьером
к общенито. [(раткость обращения' которое нередко обусловлпено
дефицитом времени' о3начает' что кто-то иск]|к)чается из офи_
циального канала общения, куда он обь:чно вк/,[!очен' и что мох-
но неадекватно среагировать на эту ситуаци|о (например, оби-
леться).

[1ерещузка общепия. Ёатпе время часто назь1валот <информаци-
онной>> эрой или <<эпохой информации>. !оро:по это ипи гш:охо?
Бо всяком слу{ае современнь!е специалисть! не могут своевре-
менно ответить на все сообщения, им адресованнь|е, поэтому они
<<отсеивак)т> больтдинство' следовательно, некоторь1е сообщения
вообще не прочить1ва|отся.

1,1зутение ка)кдого барьера показь1вает' что чаще всего одни
заю'т|очень| в самих л1одях (например, компетентность' оценоч-
ньте су)кдения), другио зависят от характера органи3аций (напри-
мер' внутригрупповой язь!к' фильтрование, ра3линие статуса).
€ледовательно' для того чтобьт улу{1пить об1цение в орЁаниза-
ции, необходимь1 изменения как лтодей, так и организационнь!х
струкцр.

[1оведепие на дистанции. Бакньтм' но часто незаметнь]м эле-
ментом невербального общения является прибли:кение' т.е. про-
странство' используемое человеком в мехличностном обш{ении с
другими.

|{риблшт<ение создает серьезньлй барьер общения, когда пове-
дение на дистанции отправите!1я и пощцателя неодинаковое. Ёару-
1пение дистанции мохет нару1]|ить восприятие и привести к не-
адекватной оценке партнеров.

89



}ак, у американцев интимная дистанция _ 60 см, а напри-
мер' уяпонцев - только 35 см. Атеперь представьте' что нару1ше-
ние диотанции, вьт5ванное особенностями этих народов, мо)кет
привести к тому' что японец, лрибли>каясь к американцу почти
вплотну|о и в|{дя, как он отступает' сочтет его надменньтм и не-
ве)к]1ивь|м человеком' а американец увидит в японце наглеца и
ащессора, вторга|ощегося в чу)ку}о зону.

3 деловом общении между партнерами могуг возникать и о п е-
ц и ф и ч е с к и е к о м м у н и к а т и в н ь| е б а р ь е р ьл. |!рининь! их
появ.]1ения разнь1е: особенности инте.'ш|екта обща:ощихся и уро-
вень их компетентности' эрудиции; ъ|еодинаковое знание пред-
мета ра3говора; различнь|е лексикон (словарньтй запас) и тезау-
рус (лингвистический словарь). (оммуникативнь|е барьерьт могщ
возникать такхе как следствие отсугствия единого понимания
ситуацу'и общения. [егель одна)кдь1 заметил: только один из моих
у{еников мен'| пон'1л, А& 14 тот, к сожш1ени}о' понял меня невер-
но. |(оммуникативнь!е барьерьт могуг возникать из-за психологи-
ческих особенностей общатощихся (например, чрезмерная открь1-
тость одного из них и скрь!тность дршого; ан,шитический склад
р{а у одного и интуитивное восприятие мира у другого; напорис-
тость одного и чрезмерна'{ интеллигентность другого и пр.).

|[рининой нопонимани'{ одного человека другим слуя(ат та1о|(е
соци!1льнь|е' политические' профессион!ш1ьньте' религиознь!е'
национальньте, образовательнь!е и другие ра3личия.

Ёемецкий писатель 1. йанн в одном из писем тшвейцарскому литера-
тору и педагогу 6. Баэлеру расска3{ш такую истори!о: <,1!1аленького йо-
рица спра1шивают в !пколе' кто напис!ш1 <.Разбойников)>. - <.|осподин

у{итель' не я>. за это его наказь|вают. А потом к у{ителю приходит ста-
рьтй }1ориц и говорит: <,[осподин г{итель' ' у моего йорицхена много
недостатков' но он никогда н9 вр9т. Бсли говорит' что не он напис€ш1
<.Разбойников>' значит, не он. 14 в конце концов' господин у{итель'
д€рке если бьт он и нат|исал <.Разбойнико3>>, ФЁ 

'<е 
ещо ребенок>.

|1одобньтй ди€|,-1ог невольно вь!зь|вает ультбку. Родитель |оного йори-
ца не знает' что <,Разбойники)> - это произведение 3наменитого немец-
кого поэта и драматш)га Ф.1|!иллера. Ёо тонкий томор 1.йанна скон-
ценц)ирован не на этом' а на сочетании взаимного непонимания: сь|н'
а за ним и отец неверно истолковали обратшенньте оо сторонь| у{ителя
о)кидания (экспектации).

9тобьт пон'{ть сказанное' надо прехде всего уловить намере-
ния говорящего и правильно их интерпретировать.

.)1огпческий барьер. 3заимодействуя дрщ с другом' партнерь1 не
всегда н[}ходят общий язь!к: мехду ними возникает логический
барьер.'|(а:кдьлй человек видит мир' оитуацило, проблему со своей
точки зрени'{. |(роме того' одни и те хе слова в той или иной
оищаци|4 могуг иметь совер!|1енно иной смь|сл (например, слово
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<<команда> _ это и команда-распоряхенио' и спортивная фуппа'
группа единомь11|1ленников). €мьтсл всегда индив1{ду ытБЁФ-.||!{-
ностен. Фн рох<дается в сознании говорящего' но не всегда поня-
тен собеседниц.

€ама мьтсль 3арохдается от ра3личных потребностей человека,
связаннь1х с влечени'{ми' побухдениями' эмоциями и пр. поэто_
му за ка)ццой мьтс!ь:о стоит мотив' т.е. то' ради чего мь! говорим.
йотив и есть первая инстанци'{ в порожденииречи. Фн:ке стано-
вится последней инстанцией в обратном процессе - восприятия
и понимания вь!сказь1ваР{у[я, так как партнер понимает не столько
мь|сльиречь'сколькото'воим'{чегоэтоговорится.

||ре:кдо чем вь|ска3ать мь!сль вслух' человек сначала как бьт
<(упаковь1вает)> ее во внщренн1о}о речь' а у'( затем произносит.
|!роцесс превращен ия мь1сли в слова назь1вается вербалшзоцше й'
3ьцеляя в речевом потоке слова' олу1па!ощий растшифровь1вает
их значения' постигая таким образом смь1сл вербального сооб-
щения. |{онимание слов представля ется наутболее элементарной
операцией декодирования вь|сказь1вания. 1рудности во3ника|от
потому' что на их осмь1сление в ре.ш[ьном общении существен-
ное влияние оказь|вает конкретная ситуация. Ёедопонимание,
как показь!вает практика взаимодействия, мо)(ет уоил|4тъ преду-
бех<дение и вь!звать контрреакци}о: г!роисходит иск€'кение ин-
формашии.

Аля аде:оатного ее вослриятия вахна встречная мь1слительн€!я
деятельность' активность ||олу{а}ощего информаци|о' загшска|о-
щая механизм упрещда|ощего понимания, прогнозирования в ре-
чевой деятельности.

|[ри передане информаци14на кащцом этапе цепочтот <<зафмал -+
воспршнял>>, как у'(е бьшто отмечено' происходит угечка !тлу! иска-
хение информации _ ее остается примерно 20_30 %'|ипичная
олпибка в оценке процесса общения вь|глядит так: <..$, сказа.'! то'
что хотел сказать, он понял то' что я ск€в€!п>. 9то и.тшттозия. }1а
самом деле партнер понимает все' во-первь!х' по-дрщому' во-вто-
рьп(, по-своему. 9то подтверщдается многочисленнь|ми ком1угщ{и-
кативнь1ми щенингами' проведеннь!ми автором с самой разной
аудппорией. |!ри отсщствии обратной связи - полное иск!шкение
информации' лри нытуг!у1и' т.е. при возмо)кности задать вопрось1,
попросить повторить' как правило, ли1шь шоловина участников ц)е-
нинга вь!полн'{ет задание адекватно' точно воспроизводя ск'шанное.

Фсновная проблема непонимания связана с особенностями
мь111ш1ения собеседников. .}1огический барьер чаще во3никает у
партнеров с неодинаковь|м мь1]'1|лением: например' у одного оно
абстрактно-логическоо, ау другого * наглядно-образное, у тре-
тьего _ наглядно-действенное

Фперационная мь|следеятельность л:одей такхе различна:
!|[ирота, гибкость, бьтстрота, критичность, оригинальность ума
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у всех проявляется по-разному. возьмем такие операции мь||'шле-
ния' как:

сровне'ше - сопоставление предметов и явлений: нахохдение
сходства |4 различий мехду ними:'

она]'1Ё, _ мь!сленное разделение предметов и явлений на части
или свойства _ цвет, форма, вкус и др.;

сшнп'е3 _ мь!сленное объединение частей или свойств в единое
целоо - оладкое' круглое' рум'{ное и т.п. яблоко;

ойбщенше - мь1сленное объединение предметов и явлений по
их общим и существеннь!м признакам (например, асц)ь|' рома1п-
ки' пионь|, васу!!!ьки _ это цветьл);

абспорааш1лован''е (от лат. а0в!гойеге * отвлекать) - мь:сленное
отвлеченио от ряда свойств предметов и отно1пений мех<ду ними
с цель|о вьщеления существеннь|х их признаков (например' гру-
ша - съелобна).

9ти операции использу|отся с разной степень|о глубиньт и пока
один человек щлубляется в ра3вернугьтй ана]|из проблемьт, другой,
собрав поверхностную информацик)' у'(е имеет готовьтй ответ или
1ю1шение, ценность которьп( порой оставг|тет )келать лу{1пего.

3 педагогическом общении, особенно при у{астии в конфе-
ренциях' .переговорах' <<кругль1х столах)>' дискуссиях' семинарах'
обучатощих курсах, необходимь! постоянньтй анализ информации,
ра}мь111|ление о ней. 3десь особенно в[т:кно помнить принцип: <(уд-

ъаивайуоу!]1ия' достигнув ог{ределенного успеха)> - ведь речь идет
об аналитической работе' Аля педагогов главное - р[ение рас-
су,кдать' ан€1питический ум, способность предвидеть возмохнь1е
последствия слов, дейотвий 14 принимаемь|х ре;|{ений. Бмеоте с
тем практика рассу)кдони'| при воей ее необходимости и вахности
не способна сама по себе привести к необходимому знани|о.

Ёачинающий при:шел к маститому , 
'.'р'""', 

<,(ак Бьл достигли та-
ких вьтсот? .[ хону у Рас наулиться>. 1!1астить:й ответил: <,|!осредством
хоро|||их умозак]1ючений>. Ёачинатощий не удов']етворился этим ответом
и снова спросил: <.Ёо как Бьт достигли хоро1ших умозакт|ючений?'>. йас-
титьтй ответил: <.Р1сходя из хоро1шего опь|та'>. 3се еще неудовлетворен-
ньтй начинаютций зад€},| еще вопрос: <,}{о как Бьт полутили этот хоро:ший
опьтт?>. 1!1аститьлй покш| {1лечами: <'14сходя и3 11лохих умозакллтонений>.

!мозакттточену|я - такая форма мь!1||ления' при которой на
основе нескольких суя<дений дается определение объекта, дела-
ется тот или иной вь!вод. 9мозак;тлочения бь:валот: 0ефкпшвные
(от лат. *еёшс!!о _ вь]ведение) - это логический вьтвод в процес-
се мь|11|ления от общего к частному; шнфкпцвнь!е _ это логичес-
кий вьтвод в процессе мь11:|ления от частного, от эксперимен-
тальнь1х даннь1х к общему полохени!о' принципу, 3акону; по
он0лоешц - это логический вь|вод на основании сходства между
объектами в некотором отно1шении.

92



Б зависимости от того' какие операции' видь\ 14 формьт мь|!'ш-
лену[я преобладалот в инте.,штекте кахдого из собеседников' они
общатотся на уровне ]4,1и пониману!я, у!]\и нег1онимания, т.о. 3десь
та|оке возникает логический барьер.

1аким образом, в педагогическом общении он появляется вся-
кий раз, когда собеседники раз}!ича1отся по особенностям мь|сле-
деятельности и не считак)т ну'(нь!м у{ить1вать специфику партне-
ра по общенило' |1реодолеть логический барьер можно ли1шь од-
ним пщем: <идту1 от партнера>>' пь!т,ш1сь понять, как он строи.]|
свои умозакт1|очения и в чем состоят их расхохдени'{.

йногое в донимании информации зависит от того' насколько
|рамотно' ясно и лаконично мь! излагаем свои мь1сли' осуществ-
ляявефытц3аци}о. €пелцла-глист по ор{шорскому мастерству Ё. й. [им-
ченко' раскрь|вая тайньт успеха делового общения, вьщеляет ос-
новнь1е причинь1' затрудня!ощие передачу информации от одно-
го партнера к другому:

- неточность высказь1вания;
_ несовер1]1енство перекодироъану1я мьлслей в слова;
_ неуместное использование профессион!ш1ьнь1х терминов;
- неверное истолкование намерений собеседника|
_ чрезмерное использование иносщаннь!х слов;
* неполное информирование партнера;
_ бьтстрьтй темп из.,1о){(ения информации;
- наличие смь!словь!х разрь|вов и скачков мь|сли;
_ неполная концентрация внимания:'
_ игнорирование раз.,!ичнь!х каналов вост1риятия;
* витиеватость мь1сли;
_ на]|ичие логического противоречи'1 в тезисе;
* неадекватнь|е интонации' мимика и )кесть|' не совпада!ощие

со словами.
€тилпстическпй барьер. €ти;ть - это отно|||ение формьл пред-

ставления информации к ее содер)(ани}о' отс|ода преодоление
сту1[\истического барьера непонимания сводится к тому, что сти-
левь!е характеристики <<)д1акованной>> в словесну|о форму инфор-
мации могу! прет]'{тствовать ее восприяти|о.

€тиль мо'(ет бь:ть неуместнь!м' сли1пком тяхель|м и.'!и легко-
веснь1м, не соответству|ощим сицации и намерениям собеседника.

Ёапример' стилистический барьер вь|зовет пересказ содер)кания сказ-
ки А. €. |[у:шкина о рьлбаке и рьтбке следующим образом: <<|!оказ |[у:п-
кинь!м поимки золотой рьлбки, обещавц.тей при условии ее освобох<де_
ния значительньлй вь|куп' не использованньлй вначале стариком' имеет
очень в€ркное 3начение. Ёе менее ва)кнь1 и реакция старщи на объясне-
ние ее старика о не исполь3овании им откупа рьтбки, употребление ста-
рщой ряда вульгари3мов' направленнь!х в адрес старика и оскорбляв-
!||их его достоинство' что принудило его к повторной встрече с рьтбкой,
посвященной вопросу о старом корь1те>.

9з



€тилистика отвечает за вь!разительность средств язь1ка. €литп-
ком вольное обращение с ней приводит к возникновени1о специ-
финеских ст}ш1истических барьеров. 9тобь: тебя хорогпо воспри!1 {-
ли' ну)кно четко излохить информаци}о' основнь|е доводь1' арц-
менть1' их подтвер)кда!ощие' стру(турировать информаци}о таким
образом, чтобьл она бьтла взаимосвязана у1 одна мь1сль вь!тек€ш1а
из дрщой.

€уществует два основнь|х приема структурирования информа-
циив деловом взаимодействии: правило рамки и правило цепи.

(уь правшла рамкш состоит в том' что нач€!'по и конец л:обого
делового разговора до.]пкнь! бьтть четко очерчень1' закт||очень1 в
Р&мку, котор[ш{ как раз и 3адает структуру. Б нанале, как правило'
сообща:отся цели и намерения' перспективь| и о>к14дания' во3-
мохньте результать1; в конце дол)кнь1 бьтть подведень] итоги' сде-
лань1 вьтводь| по поводу реализованнь|х или нере.шти3ованнь{х на-
де}(д и охиданий, показана ретроспектива. 9то прав}ш1о споооб-
ствует не только луч1пему пониманию и восприяти:о информа-
ции' но и ее запоминан|4|о' поскольку существует психологичес-
кий феномен' которь1м блестяще пользу1отся многие знаменить1е
ораторь|: лу{1ше всего л|оди запомина}от нач:}по и конец' причем
нач€што способствует возникновеник) симлату1и у!]ти непру!язни'
что' в сво1о очередь' влияет на слу|||ание и доверие к партнеру.
1(онец, завер1па!ощий информаци|о' остается в пам'тти' следова-
тельно' сформулированнь|е вь1водь! в конце вь1стутш1ени'! и есть
то основное' что обьтчно 3апоминается аудиторией.

Б повседневном педагогическом общении правило 'рамки дос-
таточно часто нару1шается. 1(ак замечено практиками' некоторь!е
партнерь1' начав разговор по поводу одного намерения' зачаоту|о
забьтватот о нем и завер1пают разговор у'(е совсем по другому по-
воду. [4менно с перестройкой содер)1@ния ра3говора деловое об-
щение становится д!я многих неудовлетворительнь1м: неизвест-
но' о чем договорились' к какому результату при!1|1и' зачем на-
ч€!"ли этот разговор' а главное _ надо снова возвращаться к нача-
той проблеме и вновь затрачивать рабонее время.

Ёемецтсай психолог [' 9ббингауз еще в конце !,1{ в. установил
так назь|ваемьтй факгор ряда: нач€ш|о и конец лтобого информаци-
онного ряда' 14з чего бьт он ни состоял' сохраняется в пам'1ти
лу{!||е' чем середина. €ледовательно' соблтодая правило рамки'
участник делового взаимодействи'{ мо)(ет бьтть соверт||енно уво-
рен, что запомнится именно то' что необходимо' т.е. самое глав-
ное: цели' намерения' результать1 и вь1водь1.

1(ак показьлваот практика делового общения, д]\я ее участни-
ков более ва)кна степень дости)(ени'1 цели и о)кидаемь!х результа-
тов' чем способь: этого дооти)кени'{. |1оэтому когда ко'!'1еги инте-
ресу|отся судьбой каких-либо переговоров, деловой встречи' пед-
совета' их' как правило' интересует не то' как они проходили' а
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то' чем 3акончились. удалось ли партнерам добиться своего: вь|-
играть процесс; провести сво|о линию' добившись односторонних
уступок; сформировать необходимое общественное мнение; про-
демонстрировать свой имидх и]\и фирменный стиль и др. делова'{
коммуникаци'! тогда только и консщуктивна, когда есть охидае-
мь|й' прогнозируемь1й результат.

!1равило цепш в отличие от правила рамки, направленного на
<<вне1пнее}> структширование общения, опреде.]ш1ет <<внуц)еннее)>
сщуктурирование, 3адавая сщоение информации как бы изнщри'
Речь идет о том' нто необходимая д[я ат1ы|ита проблемьп инфор-
мация не дол)кна представ.тлять собой бесформенную груду разно-
образньлх сведений, разно1шерстнь|х по форме и содер'(анито. Ёе-
обходимьте сведения следует вь|сщоить соответству{ощим обра-
зом' как бьт соединить в цепь по каким-либо признакам.

3 зависимости от предпочитаемь|х признаков способьт соеди-
нения информационнь|х цепочек могщ бьтть различнь|ми: в одних
слу{аях это <<во-первь|х>, <<во-вторь!х>>, <,(в-ц)етьих>> и т.п.; в дру-
гих информаци1о мо)кно вь!строить так: сначш1а сказать самое глав-
ное; 3атем излохить основное' следу|ощее по 3начимости; дш|ее
сообпдить менее в:пкну}о информашию.

|'1ли спо>кет деловой комшгунйкации мо)кно представить и в <{ло-
гических цепочк[ж> (например, <<если это так, то напра1шивается
следулощий вь!вод>>' <<ра3 мь1 согласнь1 с этим' следовательно' это
то'(е верно>). € помощь|о правила цепи мь| не только упорядочи-
ваем' связь|ваем' организуем деловое взаимодействие' но и об-
легчаем собеседнику его воспри'1тие' понимание и запоминание
информации. !(ачество цепи до.]|кно соответствовать представле-
ниям партнера' а ее <<вид)> мохет бьтть избран в зависимости от
его предпочтений и возмо'(ностей, т.е. инте]|;{екц/альньтх возмох-
ностей и личностного потенциала.

Фчень ва)<на при взаимодействии и последовательность перё-
дачи всей информации в целом. Ёепр3вильная организация сооб-
щени;{ порохдает сти'!истическттй 6арьер между собеседниками.
€ообщение воспринимается лу{1це' когда оно посщоено от вни-
мания к интересу; от интереса к основнь!м полохениям; от ос-
новнь!х поло>л<ений к возра)кену{ям и вопросам. 3атем следу|от от-
веть|' вь1водь|, рез|омирование.

(тилистический барьер возникает и тогда, когда форма ком-
муникации и ее содер)кание не соответству|от дрш друц (напри-
мер' приглаоили на беседу, а вместо ди€ш|ога бьгл односторонний
монолог; или на митинге' где предполагается >к|1вая агитащион-
но-пропага}щистска'{ речь, вь!ступа]1и с докладами по написан-
ному тексц, а на ю6илейном банкете ко]1леги в тостах говорили о
недостатк[|х и упущеннь1х возмо)кностях тобиляра). [акие с|охеть!,
к сохалени}о' встреча|отся в реальной практике общёния' они
вь!зь1ва|от не только неудовлетворенность' но и непонимание са-
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мой информации' ибо отрицательнь|е эмоции' сопщству|ощие
такой коммуникации' отв]1ека|от' ме1|1а1от сосредоточу{ться.

(тилистический барьер мо)кет возникнугь и тогда, когда ин-
формашия передается функционально-кни)кнь1м язь|ком. Ёаутньпй
и канце.,ш{рскутй стиль более понятнь1 при чтении' восприятие же
их на слщ практически затруднено.

||онимание вь1сказь1вания собеседника свя3ано с консщукцией пред-
ло'(ения. Алинньле предло)кени'1 его затрудняют' так как сло)кнь| и щам-
матически не ясны; фраза, насчить1ва!ощая свьт1|!е 30 слов, на слух прак-
ти(лески не воспринимается, так какддя ее г{онимания собеседнику ну'шь|
сосредоточенность и внимание. 1(роме того, если фраза длится без паузьт
более 6 с' нить понимания вообще обрьтвается.

1(ороткие предло)кения (8- 15 слов) состоят и3 законченньтх мьтслей.
9то точньте и действеннь|е вь1ска3ь1вания. )1уллпе обойтись без сотозов,
запять|х. (ороткие предло)кения всегда нагляднее.

€казанное означает, что для преодоления с'[илистического барь-
ера необходимо не только хоро1шо струкцрировать информаци}о'
использовать содерхание' адекватное форме, но и говорить крат-
ко' в том темпе и ритме' которь|е наиболее р{естнь[ в конкрет-
ной ситуации и подходят собеседнику.

(емантическпй барьер. 3то барьер смь!словой, относяшдийся к
значени!о слова. |!роисходит он от гр. вёгпоп!!Ёов - обозначалощий.
Барьерьт подобного рода возникатот неизбе)кно' поскольку чело-
век фиксирует усль!1'шанну:о информаци|о не с точность|о дикто-
фона, а преломл'1ет ее через свой личнь:й опь!т, систему знаний,
,(изненнь|х ценностей, воспитание' словарнь!й запас ит.п. €у-
ществование этого барьера определяется фактором словесной
многозначности язь|ка. .[[тобое слово имеет обьтчно не одно значе-
ние 14 в зависимости от контекста употреблени'1 мохет иметь не-
сколько смь!слов. Фдно и то хе слово' дал<е фраза могуг бь:ть со-
вер1||енно по-ра3ному воспринять1 несколькими собеседникаму| у|

иметь иной омьтсл для разнь!х л:одей.
Фсобенно хоро1по это видно на использовании в общении >л<ар-

гонов. |4х немало, существуют так назь|ваемь!е науяньлй, профес-
сион'штьнь1й, сцденнеский, подростковьтй х<аргоны'

€емантический барьер во3никает мехду л!одьми обьтчно в тех
слу{аях' когда смь!сл сообщения собеседника иск€ш(ается в силу
употребления им слов' которь!е несут второй или какой-то дру-
гой смьтсл (например, сленговое вь!р!пкение, фраза из кинофиль-
мов или анецдотов и др.). |(роме того' очень часто возника|ощ(м!
у\]!][1озия взаимопону|ману1я связана с тем' что собеседники поль3у-
}отся вроде бь: одними и теми хе знаками (в том числе словами),
но д]|я обозначения совер!||енно разнь|х вещей. 1акого рода разго-
вор приводит )!. !!(эролл:

- Ёичего себе огород!
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_ А не понимаю' что вь! имеете в виА} под огородом.
_ (уда тебе... 1ьт и не пойметпь, пока я тебе не объясн:о. .{ прос-

то хотел сказать: <<Ёичего себе, славненький сногстшибательнь:й
аргументик!>.

_ Ёо <<огород> вовсе не о3начает <<славненький сногс:шибатель-
нь:й аргумеЁ1т1!(>>.

- |(огда лично я употребдято слово' оно мен'1 слу|]1аетсяу|
означает как раз то' что я хочу: ни больтпе, ни мень1ше.

€емагттические и .]тингвистические' т. е. смь|словьле' барьерь1 могуг
вь|зь|ваться разнообразнь|ми причинами: это мохет бьтть несовпа-
дение тезаурусов _ лингвисти1{еского словаря язь!ка с полной смь!с-
ловой информацией; ощаниненньтй лексикон у одного из собесед-
ников и богатьтй - у дрщого; соци[ш|ьнь|е' культурнь|е, психоло-
гические' национ{1льнь1е' религиознь|е и дрщие раы1ичия.

1(ачество и количество словаря ус}1пива!от влияние вь1ска3ь!вания.
|[ассивньтй словарь (слова, которь|е мо)кет использовать память) насчи-
ть!вает в зависимости от уровня образования 30000-50000 слов. &тив-
ньтй словарь (слова, которь!ми пользу|отся при спонтанной рени) состо-
ит из 3000- 12000 слов.

|1оскольку ка:кдь:й человек имеет неповторимьтй опьлт, обра-
зование' инду|видуа]1ьн},|о способность к саморазвити1о' свой крщ
обутения и пр;' постольку он имеет и неповторимьлй словесньтй
запас - тезаурус, однако отс!ода вовсе не следует говорить о не-
во3мо)кности взаимопонимания. (огда собеседник понял совсем
не то' что ему сказали, или то, но не в том смь!сле' тогда мохно
зафиксировать н[!"личие семантического барьера, которьтй привел
к неэффективнь|м коммуникациям.

Больтшинство собеседников достаточно часто недооценива|от
разность тезаурусов' исходя из предполохения <<раз понятно мне'
то понятно и !!}гом}>. 9тобьл свести непонимание к минимуму'
необходимо либо говорить на одном язь!ке с партнером, либо
заранее договариваться о к.]т|очевь!х моментах, либо расспра1ши-
вать партнера о том' понятно ли ему, о чем идет речь. Ёо такая
коммуникация щебует больтпего времени и терпени'{. [елесооб-
ра3но у'(е в самом нач€ш!е разговора угочнить понятие' сообщив
собеседнику' что вь| конкретно понимаете под ним.

|{ерещу'кая свою речь иностраннь|ми словами, вь! делаете текст мало-
понятнь!м. Ёапример, фраза <.Амбив€ш{ентность консщукции редуцирует-
ся за счет контракции ее ред}.ндантнь|х элементов,>. чтобь! разобраться в
ее смь|сле' слу1пател|о необходимо обратиться к лингвистическому слова-
рю' из которого вьтяснится' что амбивалентность - это двусмь{сленность;
редуцироваться - сокращаться; контракция _ сокра||\ение; редундант-
ньтй - избьлточньтй. 1аким образом, на русском я3ь!ке предло)(ение 3ву-
чит г1росто и понятно: <{вусмьтсленность конструкции сокращается за
счет сокращения ее избьлточньлх элементов)>.
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Андивидуальнь1е расхохдения лтодей в их системе ценностей и
пощебностей часто ме!ша|от имнаЁтти общий язь1к' а тем более до-
говориться да)ке при обсух<дении таких щадиционнь:х проблем, как
добро и 3}[о' богатство и бедность, красивое и безобразное. 1(ащцьтй
придерхивается своей точки зрону|я, своих исходньп( позиций.

€емантический барьер возникает та|оке и3-3а разлиний в рене-
вом поведении представителей разнь!х культур. Фтсщствие эле-
ментарнь1х верба-тльньтх и неверб€ш1ьнь1х знаний о национ€ш1ьнь|х
особенноотях партнеров порой приводит не только к комтугуника-
тивнь1м казусам и барьерам' но и к срь|ву переговоров' к несос-
тояв1пимся сделкам' к десщуктивному общенито.

Бсе это - коммуникативнь1е знаки я3ь1ка' иногда делающие
дейотвительно невозмо)кнь|м адекватньтй перевод с одного язь|ка
на другой, особенно когда речь гцет об идиоматике (от ф. !й!опа _
своеобразное вь|рФкение) и кульщрнь1х реа]1иях' не име|ощих
ан'штогов в другой культуре.

Речевое поведение, отлича}ощее язь1к лтодей разнь|х национ!1'1ь_
но-этнических общностей, проявляется ярко и на уровне невер-
бального взаимодейству!я, хотя общего в этом 1тлане у л:одей го-
раздо боль:пе, чем различий; все )ке различия существу|от.

1(огда мь1 помогаем себе при счете' то загибаем п{шьць! в кулак' на_
чу{ная с мизинца. Американцьт (и некоторьле европейцьл) поступаютдиа-
метр[шьно противоподо)кнь1м образом: они разгибают с)кать1е в кулак
пальць|' начиная с боль:цого. *естьт, обозначающие подтверхдение и
отрицание' не сов[ада|от у нас с болгарами, албанцами и ти)ками.

1аким образом, чтобьл преодолеть семантический барьер, не-
обходимо пон'1ть особенности собоседника и говорить с ним как
бь! <<на одном язь|ке)>' используя пон'!тну|о для него лексику; сле-
дует та!оке объяснять слова' иметощие разнь1е значения' угочнить
тот смь1сл' в котором бьлло использовано данное слово. Бахно
та|оке помнить о том' что некоторь!е слова у собеседника в лекои-
коне есть, а в тезаурусе нет (например, экск.]1|о3ивнь:й' паблик
рилейшлнз, аттракция' эмпати'1 и др.). €лово-то сль|1п'ш1и' а что
оно о3начает _ не 3на|от. €ледовательно' используя иностраннь!е
слова или профессион[ш1ьну|о лексику' целесообразно объяснять
смь1сл сказанного и!1у| заменять эти слова другими, более понят-
нь1ми.

Фопетпческшй барьер. Б процессе общения ме)кду собеседника-
ми зачастуо возникает фонетинеский 6арьер, т.е. препятствие'
создаваемое особенностями речи говорящего. Фонетика занима-
ется акустическими и физиологическими особенностями речи.
Ёезнание ее 3аконов, пренебре:кение ее требованиями 3атрудня-
ет процесс коммуникации. Фонетический барьер непонимания
возникает мехду л|одьми тогда' когда информация' котору|о они
сль!!шат' в с|,{лу каких-то причин ими не воспринимается.
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Фонетическое непонимание мо)кет бьтть незнанительньтм (на-
пример' в произно1пении слов) и]!и полнь!м. |{олное непонима-
ние возникает тогда' когда с нами говорят на непонятном нам
иностранном язь!ке. Ёеполное непониманио 6удет тогда, когда
собеседник говорит очень бьтсц:о, невнятно' скороговоркой, с
акцентом, !шепел'1вя и т.п.' и по этой причине его речь трудно
воспринимается - возникает барьер непонимания.

|1о мнению многих специа.|1истов, о:шибки в правильном про-
изно1пении слов и в постановке ударений, характеризу:ощие об-
щий уровень культурь| человека' рехуг слух и тохе слуя(ат значи-
тельнь1м барьером в общении. €ледует говорить вн'1тно' достаточ-
но щомко, из6егая при этом скоросщельности рени. 14звестно,
нто вь|полнение этих условий у;цятпает <(проходимость)> инфор-
мации' оптимизирует педагогическое общение. Больгшинство со-
беседников вь|полня}от такие т|равила как бь: инту|4тивно' и тем
не менее фонетинеские барьерьт возника1от всякий раз, когда темп
и скорость речи, дикция и лроизно!шение оставл'т!от хелать луч-
1пего.

[олос - это самьтй сильнь:й инсщумент убех<дения. Рго вьтра-
зительность воспринимается собеседником не столько разумом'
сколько чувством. |олос мохет способствовать возникновени1о
оимпатии у1!1\4 антилатии. йонотоннооть речи мохет сорвать дело-
вое в3аимодействие.

|,[звестно и другое: если человеку нто-либо обБяснять на повь1-
!шеннь1х тонах' это г|очти сразу )ке блокирует понимание и чем
чувствительнее личность собеседн14ка, тем чаще и бьтощее такое
случается. € точки зрени'1 психологов причина непониманияздесь
закл|очается в следу|ощем. Бсе внимание человека' на которого
направ]|ен поток возмущеннь1х слов' концентрируется не на смь1сле
о6ъяонения' а на отно1|1ении говорящего к партнеру. Б результате
(как защитная реакция) происходит одвиг внимания' которьтй
блокирует ан{ш1изаторску|о деятельность мозга' и адресованнь1е
собеоеднику слова им не осозна!отся _ понимание заблотс4ровано.

1!1о>п<но ли повли'1ть на подобну1о ситуацито? ||сихологи реко-
ме}цу|от в такие моменть1 использовать приемь1 личной психоло-
гической защить1 (например' в этот момент мь1сленно проан!ш|и-
зировать особенности собеседника: <<глаза-то как вь1щ/т1!,[,!)>' и.1|и
<(вень|-то как в3дулись' вот-вот лопнут>>' или представить, что у
партнера на голове 1шапочка с бубенниками и <<усль1|шать>> }0( 3БФЁ
в моменть1 дви>кения его головь|). Фднако в деловом общении та-
кое поведение не)келательно. 1|елесообразнее в подобной оища-
ции использовать вербальнь:е средства' например' ск,вать: <,Бсли
Бьт будете говорить спокойно, я луч].пе Бас пойму'>. 9та фраза
антипровокационн'ш|' так как не вь|зь!вает ответну|о агрес9ивну|о
роакци|о собеседника' а помогает ему перестроиться и корректно
объяснить свото проблему.
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Бообще тон голоса играет больтшуто роль в понимании контек-
ста. [елаяте или инь1е ударения' расставляя разнь|е акценть!' мь!
мо)кем изменить содер)кание мь!сли. }{апример, фразу: <,3ту про-
блему мь1 долхнь! ре1шать совместно> мо)кно сказать следук)щим
образом:

Бы0еленше еолосо,]''

9ц
(а не какую-лшбо 0руеую)
проблему
(а не ря0овую за0ану)
мь|
(а не кпо=ншбу0ь 0руеой)
до.]т)кнь!
(а не хопелш бы)
ре1шать
(а не полько обцхс0опть)
совместно
(а не в о0шнонку)

||о;оаеренше парп'нера

!(о н це н гпр а цшя в н цм а н ця

Фпре0еленше с7пепенш сло)юноспц

!(оуше к уп ц в н ая оп в е п с п1в е нно с п ь

Фбязанносупь 0ейспвов агпь

!ровень решенця

Р[епо0 реш'енця

1аким образом, логическое ударение позволяет собеседнику
более точно усль1111ать речь' понять мь|сль, без этого смь1сл рече-
вой констр}.кции мохет бьтть восприн'{т неадекватно. !(роме этого
штя эффекгивного общения в'пкнь| правильнь1е частотнь1е харак-
теристики голоса и тон2ш|ьности речи. 1(ал<дьлй знает' как угоми-
тельно слу1шать человека' говорящего сли1|1ком вь|соким у!]1и сли[[1-
ком низким голосом.

Больтпуто роль для правильного понимания рочи собеседником
играет также ее скорость. Разница между темпом речи гов0рящего
и скоростью ее обработки слу!ша|ощим бьтвает црайне велика. €литш_
ком бь:страя речь затрудн'{ет восприятие и осмь|сленио материа]1а.
йедленнуло речь г!рин'{то считать признаком солидности, уверен-
ности; именно так предпочита|от вь!ступать многие менедхерь1 и
политики. Фднако сли1пком замедленн:ш{ речь' задерхка на от-
дельнь|х словах' заикание раздрака|от слутшателей.

(оличеством произносимь]х в минуц слов определяется темп речи:
медленньлй состав,'тяет 80- 100 слов в минуту' средний - |20- 140 слов
в мин}ту' бьтстрьтй темп - 160- 180 слов в мин}ту. €лицдком бь:страя
рень (ло 200 слов в минщу) особенно с нечеткой артикуляциой часто
создает ощущение неуверенности и спе1шки' ассоциируется с низким
соци{шьнь!м статусом говорящего' которьтй боится, что его не досл}.1ша-
лот. Фчень эффективна бь;вает пауза * в ну;кньтй момент и в нухном
месте. |[аузьт прсрь1ва1от поток речи. Фни ><е вь|полня!от психологич9-
ские функции: усилива|от внимание' подчеркива}от сказанное и помо-
га|от сделать передь11]]ку.
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Фонетический барьер возникает у слу1па]ощего всякий раз,
когда у говорящего неразборчивая дикция' {ш1охая артикуляция
(например, он говорит не открь|вая рта' стискивает зубьт, при-
свисть{вает' при|шепть|вает и т.п.). Фтвлека}от от содерханияречи
говорящего практически все неречевь!е прояв.'1ения голоса, не-
редко сопрово)кда|ощие процесс говорени'!. 9то и сме|шки, и хнь!-
канье' 1шепот' крик' в3дохи' стон' икота' зевота !! 00Р.' а та1оке
назализации (от фр. паза|!ва!!оп' от лат. па3ш5 '- нос) - приобрете-
ние звуком носового тембра, негативнь'е околоречевь!е проявле-
ния, звуки-ра3делители: <<хм-м-м>>, <<э-э-э-э> и слова-паразить|:
<<91Ф)); <<так ска3атБ>>, (<Ё}>), <'вот'>).

1аким образом, чтобь; преодолеть фонетинеский барьер непо-
ниману[яречи' педагогам необходимо работать над собой' не только
осваивая способьт эффекгивной вербализации' но и постоянно
задумь1ваясь над тем' как произнести слова и фразьл, как фамот-
но расставить акценть|, ударения, вьтбрать необходимьтй темп и
тембр рени.

|1сппкологические барьерьп. |(роме описаннь1х вь11пе типичнь|х'
наиболее распространеннь1х барьеров существу|от и другие' при
возникновении которь|х возника}от помехи в восприятии инфор-
мации. 9то барьерь1 психологические: установки' психологичес-
кой защить!' характера и т.п.

1ак, препятствием к констр}.ктивному обтценито яьляетоя барьер

усп'ановкш. €обеседник может обладать негативной установкой по
отно1шени|о к организации' представителем которой вь| яв.тт'ле-

тесъ' или лично к вам. Ёа деловьпе встречи лг{|ше всего ходить по
рекомендации, |[ри отсщствии таковой и при наличии нег1рияз-
ни со сторонь1 собеседника организаци|о мохно обвинить в неве-
)кестве' слабости, отс}тствии кульцрь1, простой неосведомлен-
ности. 1огда несправедливое отно1шен\4е или неадекватное пове-
дение партнера не будет вас задевать' а вскоре оно мохет и вовсе
исчезнуть' так как ва|ши дела и поступки заставят партнера изме-
нить свое мнение.

!1сшхолоашцеская лощш'па' вь{страиваемая ва1пим собеседни-
ком' - один из серьезнь!х барьеров общения. Бьтть мо;кет' ва1|1

равноду{1]ный, неприветливьтй, нера3говорчивьтй или а[рессив-
ньтй, взвинненньлй, напряхенньтй коллега нухдается в пони-
мании' в том' чтобьл его вь1слу1шалии поняли. Фсознав, что ба-
рьер в общении с неудобнь:м сотрудником или партнером вь|з-
ван его хеланием защититься, попробуйте изменить отно1шение
к нему, и слохности в общении о таким человеком постепенно
исчезнут.

Барьер хорак|пера то)ке со3дает сло'(ности в деловом обще-
нии.! кахдого человека свой характер' но восг1итаннь|е' владе-
}ощие собой люди ведут себя так, что их характер не становится
источником конфликтаили дискомфорта. Ёе все' однако, хотят
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и уме|от ршобраться в себе и ое6я контролировать. .}!тоди яркого
темперамента достаточно часто бьтватот неудобньтми собеседни-
ками.

.[{ичностно-психологические барьерьл, возника|ощие в процес-
се взаимодействия, могуг определять так)ке проблемь: психологи-
ческого к'1имата организациу!' ое систему ценностей, предубех<-
дения и негативнь1е установки друг против друга. Ёеумение слу-
1пать и сла6ая стрессоустойчивость, неумение управлять своими
эмоциями' неэстетичньтй или неприятнь|й внетпний вид собесед-
ника _ все это мохет порождать псшхолоашцескше барьерь'' спо-
собньте возникать до нача.'!а взаимодействия (неприятное первое
впечатление), во время контакта (неадекватная реакция, непри-
ятная мимика и пр.) и .после завер1шения обтт'\ониуа (негативное
впечатление от всщечу1 или от разговора).

2.3. Фбратная свя3ь для по||имания информацпи

9тобьт правильно понять информаци}о' целесообразно устанав-
ливать обратную связь с собеседникомили с аудитор|{ей. €пециа-
листь| в области делового общения вьце.]1'{1от четь1ре ее техники:
расспра1пивание, перефразирование' отр:пкение чрств и резю-
мирование. Бсеми этими приемами ну]кно уметь пользоваться в
процессе коммуникации.

Расспратшпвание' или вь!ясшешие. 9то самьтй распространенный
прием уотанош1ения обратной связи. Фн предполагает прямое об-
ращение к говорящему' осуществ.]|'1емое с помощью разнообраз-
нь1х вопрооов (табл. 4).

|{росьба к говорящему дать дополнительнь!е пояснения' как
правило, направ'!ена на то' чтобьт облегчить понимание' обра-
тить внимание говорящего на то, что он вь1р[ш€ется не совсем
точно |4пи понятно д]!я слу1пателя. |!осле дополнительнь|х разъяс-
нений коммуникация в больтпинстве случаев восстанавливается'

€овет. Бсли информация воспринимается г{астниками общения с
трудом' то полезно изменить сищаци1о такими, например' фразами:

{' <\|е могли бьт вьт на конкретном примере пояснить это?>>
7' <.9то вь| имеете в виду?>
7' <,Бесьма со)к€!,'1е|о' но я не все поня.'1' разъясните' по;т<алуйста...,>
/ <.[|о ва!шему мнению' это невозмох<но?'>
7' <.Б этом ли за|с-11очается проблема' как вь| ее понимаете?'>

[1ерефразшрование' или вербализац!|я. |!ерефразировать - зна-
чит вь1сказать ту )ке мь1сль говорящего' но своими словами. €лу-
тшатощий возвращает собеседнику сщь сообщения, 9тобь: он смог
оценить' насколько оно понято правильно.
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1ехнологпи расспра|цива!!шя

Бидьт вопросов |1римерньле формулировтс,: ||римерные ответь;

Ёа щоннение:
(тто и как
я услы:шал)

9точните, по}(€шуйста...
||равильно ли явас усль!|]|;ш..
|!овторите, полсалуйста...

|{ри ответе говоря-
щий угочняет, по-
вторяет или под-
тверхдает правиль-
ностьвосприятия
информации

Ёа развитие:
(полутение но-
вой, 'дополни-
тельной инфор-
мации)

8 этом слг{ае использу1от та-
|о1е вопросы: 9то? |де? 10к?
|(огда? |!овему? 1(акой?
3ачем? 1,1 т.п.
||ли <'\|е могли бьт вьт сооб-
щить дополнит€льно'.. про-
комментировать сказанное...
разъяснить' что вь! имеете
в виду> и пр.

}}(омментарий,
т.е. ра3ъяснение'
объяснение, новая
информация

}{а отнопшение:
(к копгу-нибудь
или чему-
нибудь)

1(ак вь: относитеськ ...?
9то вь: дрцаете о ...?
1(ак, по ва!пему тшненито ...?

йнение.
€у;кдение

Ёа понимание:
(тто и как
я понял)

|[равильно лу1 я вас пон'1л:
_ полное повторение те3иса;

- перефразировка;
- основн!ш{ мь|сль сказанного;
- ощ:1)кение своих чувств;
_ отр[)кение чувств партнера;
_ развитие мьтслей партнера;

- подведение итогов того'
что понято и как пон'{то'
повт0рение с рез|омированием

.(а, правильно, или
новая формулиров-
ка в слу{ае неаде-
кв€|тного понимания

|аблила 4

€овет. |!рещце чем вст}т1ить в подемику или поставить вопрос' про-
верьте' насколько правильно вь| поняли информацило' например ск'т;ките:

<,Ёасколько я мог вас понять...)>
<Атак, вь! полагает9, 91Ф...>>

<Бьт думаете' что...>
<,1,1ньлми словами, вь| считаете...)>

1ехнитсл верб!шизац|ш!' ухфунтсдт'ти опис€1нь1 в работах Ё. }Ф.[ря-
щевой и Б.|1.3ахарова (1990 г.). |{роблема нау{ения этой технике
в тренинге зак]!ючается в том' что, осуществляя верб!ш1изаци}о'
собеседники часто допуска|от отпибки (табл. 5).
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(по [.}.€идоренко)

1ттличная оллибка
вербализации |!отему это о:шибка €пособ преодоления

1 . Без а п елляцц оннос?п ь:'

- 1(ак я к}с пра-
вильно понял' вь!
считаете...

!!(онстатация пра-
вильности вместо
проверки правиль-
ности понимания.
Фговорка, которой
говорящий часто не
замечает

1роверка понцманця:

- [|равильно ли я
понял' чт0...

2. 1{авязчцвое пов!по-
ренце:_ йне ка)кется'

я не смоц сделать
эц рабощ...

- 1ьт сказал' чт0 тъ]
не смо)ке[т|ьсделать
эц рабоц?

!иалог сш}новится
односторонним'
партнер не ощущает
вк.,|ада собеседника
в развитие ра3говора
} него мо)кет возник
ншьчувство' что его
допра|!|ива}от' препа
риру!от под мищ)о-
скопом и]!и дразнят

9р е а ншино е п о в !пор е нц е:

- 1!1не кахется' я не
смоц сделатьэц
рабоц...
- Ёе смо:ке;пь...?
(Бариантьт: - 9щ
рабоц? €делатьэц
рабощ?)

3. )1оэкная цн-перпре-
пацця''

- { долх<ен зайти
к 14ванову.

- 1ьт так зависи|ць
от его мнения?

- )1улш_те оставь
меня в покое!

Ёеточное предполо-
)кение о намерениях'
мь1слях или чувсткж
дрщого человека
мо)(ет вь|зк1тьу него
разочарование' .
досаду и дах<е боль

|1нперпрепацшя в фрме
у?почн''ющеео вопроса
шлш пробной ецпо,пе3ы'.

- 9 дошт<ен зайти
к 14ванову.

- йот<ет бьтть, тебе
ну'<но федитъся
в правильности этих
даннь]х' пре)кде чем
принятьрегшение?

4. €лцц;ком почная
цн7перпрепацця|

-.{.дол><ен зайти
к 14ванову.

- [онетшьзарщить-
ся его согласием'
прехде чем прини-
мать ретпение?

- 6 чего тьт взял?

1очная интерпрета-
ция принухдает че-
ловека <(всщетиться
с самим собой'>, дстл<е

есди ему хочется
у!с-|ониться от этой
встречи

|7нперпрепацшя в фрме
у,почг$'юще?о вопросо
или пробной ?цпо/пе3ь!|

- { долкен зайти
к тшефу.

- ?ьт имеец;ьв виду,
что согласие |,1ванова
облегчило бьт про-
двихение этой идеи?

1абл и ца 5

[ипичпые опцибкш вербализации и способьп их преодоления

Фбьтчно вербализация как прием обратной связи используется
для вьщеления только существеннь!х' главнь1х мьлслей собеседни-
ка. Акцент делается именно на смь!словом значении его мь!сли'
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идеи, а не на чувствах и установках' причем своими, другими
словами' а не механически копируя сказанное.

Фтрах<ение чувств. |1ри отрах<ении чрств основное внимание
уделяется не содер)|(ани|о сообщения' а чувствам собеседника,
эмоциональной составля:ощей его вь|сказьтваний.

Фсобенно в,ркно использовать эш технику в слу{ае неконфу-
энтности говорящего (табл. 6).

Бербализация чувств _ это нац:е сообщение о них, своеобраз-
ное .{,-послание. Б прямь1х констатациях чувств предпочтительнее
использовать терминь!' которь!е указь1ва}от на определенньтй уро-
вень ува)кену|я и самоувахения, берехсно-почтительного' возмо)к-
но' да)ке изь!сканно-церемонного отно1шену1я к партнеру и к са-
мому себе.

|!оскольку многие техники' используемь|е д!я повь11|1ения ком-
муникативной компетентности' так'(е име|от обратное действие
на использующего их собеседника' то целесообразно снач€!'!а вер-
бализовать чувства' а потом самим перехить их' А очень в€пкно
то, какие именно чувства мьт вербализуем и как мь1 это делаем.
(огнитивньтй, рациональньтй анализ собственного эмоциональ-
ного состоя11|4я и]!у1 собеседника с очевидность!о сни)кает его ин-
тенсивность' позволяет избавиться от него.

Фтвет или эмоциональная реакция на чувства других - вахная
состав.]т'{|оща'1 взаимопонимани'т. 1{еловек проявляет эмоции тог-
да' когда информация для него особенно значима. 3адача слу!ша-

1аблица 6

Формула вербализацип своих (цвств и чувств парт||ера

й енее увахительньле формулировки
для вербализации ч}вств

Более 1ъахительньте фрмулировки
для вербализации чувств

Бьт не понимаето| я не понима!о Бьт удив:леньт; я удив.'!ен

8ьл в депресси'|| я в депрессии Бьт огорненьт; я огорчен

Бам неприятно; мне неприятно 8ам не1тотно; мне не}1ютно

Бам противно; мне противно 8ьл возптул{ень1; я возмуцен

8ь; нервнинаете; я нервничаю Бас беспокоит; меня беспокоит

8ам обидно; мне обидно &1еня задевает; вас 3адевает

8ас бесит; меня бесит 9 вас вьтзь;вает протест; у мен'1 вь{-

3ь1вает протест

[[ротивно (вам, мне) Бь:зьтваетдискомфощ (у вас; у меня)

8ьл злитесь; я 3'{}ось 8ьт сердитесь; я сер)кусь

8ьл боитесь; я болось Бьт опасаетесь; я опаса1ось

105



}ощего в этой ситуации _ показать собеседнику' что его понима-
ют и разделя1от его чувства.

€овет. Бсли вь1 хотите ра3делить чувства' сопере)кивать' то вместо
популярной, но неэффективной фразьт <..[[ зна1о' что вь| чрствуете)> лг{-
1|]е ска)ките:

{' <'Рьт чувствуете себя раздрол<еннь!м' обшкенньтм, оскорбленньлм
и т.д....)>.

7' <.&[не кахется' что вь1 испь!ть|ваете...>.
7' <,Бероятно' вас это очень расстроило...>>'
{ <-А лонима|о ва||]и чрства' но не разделя|о их потому' что...>.

[ля 6олее адекватного понимани'{ ч}ъств собеседника ну)кно
следить за вь1р!ш(ением его лица' дви)кениями Р!к, телодвихени-
ями' позой' интонащиейитой дистанцией' котор}то он устанав-
ливает в процессе взаимодействия.

Резюмпрованпе. для педагогического общения эта коммуника-
тивная техника особенно вахна, так как обобп{ение помогает син-
тезировать, связь!вать отдельнь|е части усль11шанной информации
в единое целое. 1см самьтм' подводя итоги сказанному' сщ/1ца|о-
щий дает понять говорящему' что ооновнь|е его мь|сли пон'тть! и
воопринять1. 1акой споооб установлени'{ обратной связи особенно
уместен д]|я педагога' ведущего занятие; по ре3ультатам обсркде-
ни'{ того или иного вопроса е]угу необходимо резюмировать' т. е.
подвести итоги' сформулировать и 3афиксировать основнь]е мь|с-
ли. Фсобенно в тех слу{€ш1х' когда следствием коммуникации до!ок-
нь1 бьтть какие-либо действия со сторонь| собеседника.

€овет. Резтоме следует формулировать своими словами' используя'
например' такие фразьт, как:

/ <'Баллими основнь|ми у!деями' как я понял' явля]отся...)>.
{' <'Бсли подвести итог сказанному, то.'.>.
{' <<то, что вь| сказ!ш1и' мохет означать...)>.
7' <Фбобщая то' что вь] сказш1и' мохно сделать следующие вь|водь|...>.

3 современнь!х услови'!х кокдьтй педагог до'гкен бьтть комму-
никативно компетентнь1м человеком' мастером организации де-
лового взаимодействия. сегодн'! ему приходится работать с ра3но-
образной информацией и необходимо оперативно ее перерабать!-
вать: ан!1!т1изировать, систематизировать' оценивать, создавать
информационньтй и методический материал для зан'!тий.

€ о в е т. Б процессе говорени'1 очень в€ш(но н€жодить вернь1е слова. }1з-
вестно' что они несщ раш1ичньтй эмоциональный пось!л. |1одумайте о
том' к каким чувствам и эмоциям своих слу;||ателей вь: хотели бьл апел-
лировать' и подберите соответствующие слова:

[оворипэе:

|!редлагаю вам...
3десь мо;кно перейти к...
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3меспо:
Бам следует...
.{авайте перефем....



[авайте попь|таемся...
1!1о;кет бьлть, мьл сделаем...

Бьт долкньт...
Бьт сделаете...

2.4.3опрось! и ответь! в ме}к'!ичностном общении

Бат<ньлм качеством педагогического общения является у!1|енше
зо0авапоь вопросы ш о,пвеча,пь на н,]х. Рассмащив[ш{ это умение
более двух тысячелотий на3ад' €ократ заметил, что помимо всего
прочего вопрось1 застав]ш1|от человека думать. 9го х<е говор|1,'1 9. 1&тт:
р{еющие мь1слить уме1от задавать вопрось1.

Бопрос представляет собой одну из логических форм, вк[1|очая
прещде всего исходнуто информаци|о' а та1оке указание на ее не-
достаточность и необходимость дальнейтпего дополнения и рас-
1лирон7/тя.

|!ще:шествуя по 1\:[екоике, немецкий уленьтй А.|умбольдт все время
расспра|шивш1 своих спщников обо всем' что видел. Б конце концов один
из них не вьцерх.ш:_ [осподин |ртбольдт, вас назь|вают великим у{ень|м, но почему
же вь1 без конца спра1шиваете обо всем?

- 1,1менно поэто}!у я и 3наю так много' _ спокойно ответи^т! уленьтй.

[{ельзя задать вот!рос, не имея предотавления о прелмете 'об-
суя<дения, как и для того, чтобьт ответить на него' нужна компе-
тентность' способность правильно оценить его содер'(ание иха-
рактер' ибо вопрос, как говорил €ократ, являетоя <<повив€1льной

бабкой ответа)>.
!мение правильно формулировать вопрось! и р{ело отвечать

на них во многом помогает достичь ,гг{111его взаимопонимания
у{астников коммуникации.

Б дискуссииили в беседе их зада|от в основном ради дости]ке-
ни'1 у{астниками общения идентичного понимания обсу:кдаемой
проблемьт. ('лкдьтй раз' когда собеседники зада!от их, ону| дол>л(-
ньл бь:ть уверень!, что эти вопрось| пон'{тнь!. [ля этого целесооб-
разно:

_ делать вопрось1 короткими;
_ убедиться'.что. они корректнь1 и г{астники способньт отве-

тить на них;
_ иск.]||очить отгадь1вание;
_ избегать вопросов, требулощих публинньтх откровений;
- не отвечать самому на собственнь1е вопрось1.
Фднако осли их задает только один из у{астников груг1пового

общения, то рассчить1вать на активизаци}о мь11пления остальнь1х
сильно не приходится. [ля дости)кения этой цели нуя(на действи-
тельно грут1повая дис1<уссия) где кахдь!й мо>п<ет спросить ка)к-
дого.
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1ак, для нач€!"ла двусторонней коммуникации целесообразно
задавать партнерам о,пкры,пь'е вопрось' с целью собрать необходи-
мую информаци|о. Фбьтчно они начина|отся со €.]1Фв <<9тФ?>>, <,где?'>,
<,когда?'>, <'как?,>, <<понему?'> (например, <<как часто подобная про-
блема всщечается в ватшей педагогической деятельности?'>). !(ро_
ме того' открь!ть!е вопрось! часто начина}отся с вводнь{х оборотов
(например' <(расскахит€ Ф...)): <<как вь! считаете...)>' <<что вь1 дума-
ете о возмо>лсностях?..>).

|{рив.ггекательность открь1ть1х вопросов состоит в том' что они:
_ позволяют устанавливать контакт' созда}от вовлеченность и

заинтересованность;
_ предоставля1от слу1|;а|ощему возмо)кность овободного ответа

с самостоятельнь!м вьтбором слов и способа ответа;
_ поощря!от немедленнуло обратну|о связь;
_ помога}от более детально ан{ш1изировать мнени'{ и ценности;
* проверя]от степень понимания.
3окрьаппые вопросы требутот однозначного ответа' состоящего

чаще всего из одного слова: <<соглаоен)>' <<да)>' <<нет)>. Бместе с тем
специ€ш1исть! по коммуникаци'| не рекоменду{от злоупотреблять
закрь!ть|ми вопросами, так как они препятству|от активному вза-
имодействи|о' а вот в ситуациях проверки информации или ма-
лой возмохности вь:бора такой вопрос вполне р{естен (напри-
мер' <<эта технология эффективна?'> или <<часто ли вь| пост}п1аете
таким образом?>).

3акрьттьте вопрось1 применя|отся:
_ когда достаточно бьтвает прямого ответа <<да'> \4л14 <<Ё9[>>]

- для получения или уточнения информацу1и;
_ подтверхдени'1 понимания фактов;
- подтверждения согласу!я или договоренности ;_ лрин'1тия ре1пения в слу{ае существования только дв},х а-]ть-

тернатив.
|{аво0ящше вопрось' использу|отся ддя того, нтобь! подвести

говорящего к отвещ' которь:й о)ида}от от него усль!1шать. |{рав-
да, такой подход в комм},никации считается манипулятивнь!м'
поэтому во взрослой аудитории злоупотреблять им не стоит. 3о-
первь1х' говорящий' как прави./1о' мо)кет сформулировать собствен-
ну|о мь|сль' во-вторь1х' такое поведение мо)кет вь!звать зашдитн},}о
реакци|о собеседника, что проявится' например' в его неприем-
лемой позиции.

Ёаводящие вопрось1, как правило' заканчива!отся так назь{ва-
емь|ми <<зацепками>>, [€ [1Ф38Ф)1я|ощими у{астнику ответить отри-
цательно' например: <,1(омм}цтик атутвная компетентность педаго-
гов ва)кнадля эффективного взаимодойствия, ведь правда?>. <.Бедь
это так?'>. <.Бьт >ке прекрасно понимаете, что с помощь!о одних
летсдий не сформировать практические умениясцдентов' не правда
ли?'> и т.д.
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3озврагпньое вопросы позволяют говорящему проявить внима-
ние к собеседнику и к тому' что он у'(е сказал, и'[аким образом,
поощряя его' вести дальней:ший разговор (например, <(вь! отме-
т|ш!и' что для того' чтобь: изменить ситуаци|о в утебном заведе-
нии' ну)кно создать необходимуло мотиваци|о у{астников взаимо-
лействия, это так?>).

3он0шрутощше вопросы _ это дополнительнь1е вопрось1' позво_
ляк)щие полу{ить полну|о информаци}о' не предоставленну|о в

ходе ответов на предьщущий вопрос. |[редоставление неполного
ответа мо)кет бьтть связано с самь!ми разнь1ми причинами' поэто-
му зогциру[ощие вопрось1 могут исполь3оваться та1оке д]|я про-
верки мотивации и чувств' истиннь{х намерений собеседника,
когда в этом вопросе нет яоности.

3адавать зондиру!ощие вопрось| труднее всего. Фни могщ вк[||о-

чать в себя комгштекс открь|ть|х' 3акрь!тьтх, рефлексивнь1х' под-
твер)кда|ощих и гипотетических вопросов. |'1х преимушество со-
стоит не только в том' что с их помощью мо)кно полу{ить нодо-
стаюш{у1о информаци!о' но и в том' что они помогают осознать
проблемь: или факгорь1' не ле)кащие на поверхности.

Аве следутощие зогцирующие техники явля1отся основнь{ми в Аис-
куссии и во время беседьт:

<тех|{ика вороп|(и}' когда вь: начинаете с общих, глобальньлх вопро-
сов и постепенно сухаете фокус, вт1лоть до той специфической инфор-
мации' котору|о стремитесь полу{ить;

<техншка сверла>, когда вь1 заранее определяете области, о которь1х
необходима дополнитедьная информация, и постепенно в них углубляе-
тесь' пока не наталкиваетесь на ну>кньтй ответ.

|шпопоеупшцескше вопросы зада|от сицаци[о или вьщвига|от пред-
поло)кение: <<А что еслу1?..>>, <,(ак насчет того' что?..'>. Фни могщ
бьтть полезнь|ми в слу{ае' когда обсркдатотся новь1е идеи или
направления деятельности' когда ну)кно поставить собоседника в
ситуаци|о вь!зова' не рискуя обидеть его и]1и заставить за1цищать-
ся) и]1и ){(е если вь! хотите проверить' правильно ли оцениваете
г1оследствия ранее полу{енного ответа. 1акой вопрос целесообра-
зен во время коммуникации ли1пь по отно]'шени|о к тому собесед-
нику' которьтй обладает достаточнь|ми знаниями и пониманием
ситуации, о которой вь1 просите его поразмь11плять.

1|аправленные вопрось, помога!от сконцентрировать внимание
собеседников на каком-то в:гкном направ,'1ении (например' <(мо)кно

ли сегодня создать комфортньте условия ддя труда инновацион-
нь1х педагогов' внодря}ощих новь|е технологии?>).

€ о в е т. Бедущему дискусси|о или беседу целесообразно восг1оль3о-
ваться коммуникативной техникой по применени|о вопросов на основе
правила €ократа. Бго мо:кно легко запомнить' пользу ясь аббревиатурой
3!4[!|1Ф:

109



3 - знание ответов' которь!е вь1 хотите усль11цать от собеседника;
14 - использование открь1ть1х вопросов' чтобь; добиться хелаемь1х

отвотов;
|1 - повторение ответов собеседником теми )ке словами;
|[ - подчеркивание и обобщение всех полу{еннь1х ответов;
Ф - обеспечение дополнительной информашии или необходимьтх

разъяснений перед тем, как задавать дальней:пие вопрось1'

€амое слохное для педагога - наг{ить подопечнь{х др{ать'
следовательно' задавать друг друц разнообразнь!е, в том числе
развивающие вопрось|. 3начимость вопросов' задаваемь|х у{аст-
никами общения друг друц' закп|очается в следу|ощем:

1) вопрос - удобная форма побРкдения (.,Бьт могли бьт?..>);
2) с помощь|о вопросов приы1екается внимание собеседника;
3) вопросьл несуг определенную информацию (вопрос <{что вами

предпринято относительно не явив1пихся на занятие студентов?'>
свидетельствует о знании ситуации тем, кто его постави.гт);

4) с их помощь|о мо)кно наводить собеседников на нут<ньлй
ответ' содерхащийся в самом вопросе (например, вопрос, требу-
тощий согласия);

5) сразу после воспри'1тия партнером вопроса его невербаль-
нь1е сигналь! показь|ватот отно1шение собеседника к теме вопроса'
которое мо)кет распространиться и на 3адавав1шего его;

6) вопросьт помога}от спровоцировать собеседника вь|ска3ать
сво1о точку зрения' раскрь|ть его;

7) правильно сформулированньхй вог1рос позво.,ш|ет дитш|ома-
тично исправить огшибку в арцментации у|!1и поведении;

8) вопросьт созда}от основу д]|я эффективного в3аимодейстьия'
|!едагог, ведущий занятие' дискусси}о или беседу' дол'(ен по-

мнить' что вопрось| и ответь| способствупот:
_ созданию заинтересованности в разговоре;
_ изменению темпов получени'[ информации;
_ концентрации внимания собеоедников на каком-то конкрет-

ном аспекте проблемь1;
- стимулировани|о активности говорящих;
_ поощрени|о мь!слительной деятельности у{астников комму-

никации;
- ведени|о своей л|{[7ии и осуществлени|о руководства обще-

нием.
€ помощьто прави]1ьно сформулированнь|х и поставпеннь1х воп-

росов мо)кно успе1цно передать свои мь1сли' попросить разъясне-
ния сказанного и поотроить цепочку р{озак'1ючеъ|ий' приводя-
ш{у|о к нообходимь|м вь|водам. Фни слу'(ат одним из наиболее
эффективньтх пщей вовлечения собеседников в общение. Более
того, овободное от вопросов взаимодействие не позволяет уста-
новить серьезньлй двусторонний разговор, особенно на унебном
семинаре и]1и дискуссии. 9то так. Фднако из практики известно,
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что у{астникам' например' интерактивной коммуникации не все-
гда удается четко сформулировать вопросьт' требу:ощие глубокого
интеллекц'шьного ан€|'лиза проблемьл.

1ппьп вопросов' которых след!/ет пзбегать. Бсть несколько типов
вопросов' недопустимь1х в педагогическом общении, тех, кото-
рь|е не способству1от создани}о конструктивнь1х отнотшений и мо-
гут спровоцировать ногативнь1е или 3апдитнь]е реакции.

Ёе задавайте:
мноеословнь|х вопросо6 _ сущеотвует больтпая вероятность того'

что они будш понять1 неправильно;
несцолькшх вопросов сра3у, объединяя их в один многосоставной

(сло>л<ньтй по составу) вопрос - собеседники неизбе;кно будуг
вьтбирать сначала наиболее легкие части вопроса и избегать сло)(-
нь|х' ответь| на которь|е вам больтше всего хочется полу{ить;

ново0ящшх !/л!1 пршс!праспнь|х вопросов| обьлчно они демонстри-
ру|от только то, что вь1 у]ке знаете' а не то' что действительно
понимает собеседник;

некоррекпнь|х вопросов, с подвохом, без объяснения |'о( цели _
они могуг вь!звать негодование и снихать мотиваци1о к отвещ.

Фтветьп на вопросы и подготовка к ним. Бо время взаимодей-
отвутя собеседникам необходимо не только точно и профессио-
нально фамотно формулировать вопрось|' но та1о{(е компетент-
но' корректно и уверенно отвечать на них. Бместе с тем нельзя
обеспечить кахдого педагога готовь!ми лшаблонньтми вариантами
ответов' так как никогда заранее не знае!'шь' о чем тебя могщ
спросить во время общения. Фднако если человек готовится вь|сц_
пить с доктладом, лекцией' некоторь!е прогнозь| возмохнь1.

|[ревентивна'{ подготовка обьтчно вк]!|очает в се6я три этапа:
_ продугадь|вание вопросов;
_ достихение со[лаоия относительно ответов;
_ пересмощ фразеологии' при помощи которой будуг правитльно

передаваться необходимь|е смь!оловь1е н|оансь|.
Больтшуло помощь при подготовке к ответам дает их префеа0ьс-

ванше. Бще до нач:1ла вь|сц11ления мо)кно составить список воп-
росов' которь|е могщ задать слу111атели. Б литературе по проблеме
име}отся рекоме}цации' восг1ользовав|шись которь|ми (например,
на заседании кафедрьт илина педагогическом совете) мо;кно при-
обрести определенну|о степень уверенностут при ответах на них.
1(ак правило' они не привязань1 к конкретному содерхани1о вь!-
сц/т1]'1ени'1 и поэтому могщ бь:ть задань1 кому щодно. Ёапример:

{' \1ьт что' имеем дело с тегценцией?
/ йох<но ли охидать продол)кения оц)ицательнь1х результа-

тов?
/ \(акие мерьт бьтли предпринятьт, нтобьт предвидеть су1ца-

цито?
7' }{асколько бьтстро вьт действовыти?
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7' (аковьт результать! ватпей работьт?/ |[очему мь! дол)кнь1 вам верить?
Фднако одного предугадь[вания вог1росов недостаточно для

эффективнь!х ответов на них. Фт того' как дерхится вь1ступа!о-
т:]ий в ходе своих ответов, зависит и то, как аудитор|1я отнесется
ко всему сказанному ранее. 9то своего рода призма' сквозь кото-
ру|о у{астники коммуникации оценива|от результать1, сообщение'
компетентность оратора.

Б литерацре описань| разнообразнь|е руководства и дань1 крат-
кие инструк]\и14 !ля ответов на вопрось!' которь!е мог}т бьтть по-
лезнь1 лхобому педагогу.

12 лр ави л' с п о с об ствуто щих у-спеху с о б е с ед н ико в
1. |[ре;кде чем отвечать на вопрос' сделайте [аузу (не менее

7 с) д:тя ра3мь!1пления' Али ска}(ите: <Благодарю вас за вопрос,
он оказался !]1я меня нео)киданньтм>_(или: <<я его ох<идал>).

2' (воими словами повторите вопрос так' как он бьшт вам задан'
у!]1и в своей собственной интерпретациу1. Ёапример: <.€паси6о за
вопрос (следование правилу 1). Ёасколько я поня]1' вас интересу_
к)т вопрось! сертифик.ации качества образовательнь{х услуг (следо-
вание правилу 2). А оейяас дам вам необходиму:о информаци|о)>.

3. 8сли вопрос оказался сло)кнь1м по составу (из йескольких
простьтх), то снач[!,]та разделите его на составляющие чаоти' а за-
тем спросите' на какой отвечать внач€ште. |!рактика свидетельству-
ет' что зачасщю сло:кньлй по составу вопрос зада|от те' кто необ-
ходиму|о информаци!о зак]!адь|вает именно в последн|о!о часть
сло'(н0го вопроса' но хуя(е' когда на ва1ш ответ партнер говорит'
нто вообще-то его интересует не это' а...

4.Ёсли перед вами постав/тен щудньтй по содер)кани|о вопрос' то:
а) попрооите повторить его' поскольку вь1 не уверень!' что

поня.]1и все как нРкно. (€корее всего, при повторении вопрос
окахется короче' яснее' лг{||1е сформулирован. Б то 

'(е 
врем'1 в

нем могуг измениться акценть!' а то и весь смь!сл. Ба:ша задача -незаметно помочь собеседнику самому разобраться в том' что его
беспокоит и ст!гущает' а у)к потом отвенать);

б) повторите сами вопрос так' как вь1 его поня]1и (следование
прави.'1у 2), ято заставит собеоедника внести поправки в ва!'ши
поправки' и у вас окахется больтше времени на то, чтобьт поА}-
мать над ответом;

в) попросите несколько минщ на размь|1шление, за это время
о вопросе мог}т просто забьтть;

г) если вь| правильно поняли вопрос' попробуйте в качестве
ответа привести ан€!_|1огичньлй пример из собственного опь!та'
похо;кий на сицаци1о' излагаему|о в вопросе у{астника взаимо-
действия.9то позволит избе;кать щлубления в проблему' по кото-
рой вьт не располагаете необходимой информациейили фактами.

112

[



5. Бсли вам зада1от вопрос открь1того типа' то снач!|!'1а уточни-
те' как€ш1 конкретно информация интересует его автора' что сэко_
номит вам время на обдумьтвание ответа' позволит не сказать ли1ш-
него и более точно спрогнозировать охидания со6еседника.

6' Ёе следует воспринимать вопрось!' возник1шие после ва1цего
сообщения' как знак ац)ессии против вас' поэтому отвечайте в
коррекггтой и доброхселательной манере' не затт{итцайтесь и не оправ-
дьлвайтесь. Б слунае, когда вопрось| представ]ш{лот собой настоящий
вь|3ов вь!сщпающему' человека хотят поотавить в ц/т|ик' в трудное
полохение' подорвать доверие и.'1и опровергнугь все то в€ркное'
что бьшто им сказано или сделано, необходимо использовать вари-
ант ответа на вопрос-вь1зов' зак]{!очающийся в репозиционирова-
нии этого самого вь1зова пугем перефразирова|1у|я суги вопроса.

йо;кно дать ответ на вопрос таким образом' что он перевернет смь|сл
того' о чем спрат||ив€ц1ось' йменно так поступил худо)кник [иего Белас-
к€с в пору' когда бьпл хивописцем при дворе короля Филиппа [!. (ак
и3вестно' нет работьт вреднее придворной: появляется масса завистни-
ков' распускающих щязнь1е слухи. !,удо>кник терпел их' пока они не
коснулись его творений.

Фднахдьт король вь!звсш| его к себе и озабоченно спрос}ш!:
_ €ка>*<ите' маэсц)о' что вь| думаете о разговорах при дворе? |ово-

рят' будто вь1 ничего' кроме голов' писать не у\,{еете. 3то так?

- €воим вопросом ва1].1е величество ока3ь1вает мне сли:шком боль-
1цую честь. .[[ не встренаш1 еще и не зна|о человека' которьлй умел бь:
г|исать головь! так' как это делаю я.

7 ' Бсли вам зада|от непредвиденнь:й вопрос и вь! не знаете, как
на него ответить' то попросите разре!шения зат|исать вопрос' что-
бь: ответить на него чугь позхе. Р,сли не мохете ответить на не-
охиданньтй вопрос подробно, вполне мохно отделаться корот-
ким' энергичнь!м ответом типа <<да>>' <{нет>.

Ёе следует отвечая использовать 0еспрукпивнь!е [пехнцки, такие' как:
_ прик}ць!ваться непонимающим: <,9то_то я никак не пойму, о ием

вь1 спра1||иваете?,>;
_ давать негативную оценку самого вопроса: <.3то наивньлй вопрос'>

или ..3то незрельпй вФ|!!Ф€>>]
_ использовать сарказм и насме1]|ки, придавая вопросу мень1]|ую зна-

чимость' чем он того стоит: <,8ьл задаете такие <<глубокомь|сленнь|е> воп-
рось1>> или <.3опрос такой трудньтй' нто вряд ли на него мо)(но ответить
в принципе>>) или <1 вь| считаете свой вопрос серьезньтм?> и т.п.

8' Ёе затягивайте ответь| на вопрось|' Фтвечайте коротко' не
вдаваясь в детали. Ёе превращайте ответ еще в одно сообщение.

9.Бсли заданньпй вопрос уводит от темь| разговора или вь1сцп-
ления, нег1ременно вернитесь к своему сообщенито _ всего ка-
ких-нибудь две-три фразьт' но ответ дол)кен возвратить собесед-
ников к обсу:кдаемой проблеме _ не дайто увлечь себя в сторону.
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10. Ёсли при ответо вас неправильно поня]ти' тщ )ке признайте
свою вину' сообш{ив собеседнику' что' по-видимому' вь1 не очень
удачно сформулирова!1и свою мь!сль или не так вь1разились. €де-
лайте это еще раз' с у{етом особенностей пониману1яи восприя-
тия информации.

!

Б практике педагогического в3аимодействия' если вас кто-то непра_
вильно понял' никогда не используйто фразы типа <,Ёе знато, как Ёам
еще объяснР[ть>] <<!уд11о бь:ло луч|це (внимательнее) слушать)>; <<А те_
перь повторя|о !]|я тех, кто плохо сль11|]ит (для слабосльт;шащих)'>; <.Ёе

знаю, у;к$' и то понятно),>.

11. Фтвечая на вопрось|' ведите себя как человек' у которого
всегда есть вьтбор разнь1х вариантов:

_ ве)с'!ивь|й отказ от ответа;

- отсрочка ответа;
_ переформулирование вопроса;
т п!9мой ответ;
_ вь| не обязаньл отвечать всегда на все поставленнь!е вопрось1.
12. |[осле ответов на все вопрось| поблагодарите у{астников

обтцения' Будьте позитивнь! и кратки' не отк/!он'{йтесь от темь1
обсркления.

|[омня эти правила' следует предусмотреть некоторь1е аопекть1
общения:

_ зФанее соотавьте список возмохнь1х вопросов;
_ подготовьте и ощепетируйте на них ответь{' чтобьп бьтть твер-

до увереннь1ми в своих фактах и арцментах;
_ всегда повторяйте или перефразируйте вопрос;
- вьтяв.тгяйте сщь ка)кдого, пересказь1вайте именно эц сугь.
Бместе с тем целесообразно цзбеаапь неэффекпцвньсх 0ей-

спвцй:
_ не думайте над ответом' не успев перефразировать вопрос;

если соблтости праву{'[ььну1о последовательность' то ответ сам со-
бой придет в голову;

- не отвечайте, обращаясь к спра1шива|ощему напряму|о' так
он непременно задаст еще несколько вопросов. Б гцбличном об-
щении необходим диа.]|ог со всеми его у{астниками' а не с одним
человеком;

_ не уверяйте себя, что мохно обойтись и без репетиции отве-
тов на возмо)шь1е вопрось1' ,цч[ше не экспериментируйто, от этого
3ависит ва1п авторитет;

- не отоит возра)кать спра!]1ива}ощим, обь:нно аудитория этого
не прошдает.

1аким о6разом, для того чтобьп педагогическое общение дапо
позитивньте результатьт, нообходимо но только организовать про-
цесс вопросов и ответов на них' но и действовать определеннь1м
образом.
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\' Аспользуйте открь1ть|е вопрось|: как? что? зачем?
2. Аоследуйте не только продемонсц)ированнь1е, но и :1льтер-

нативнь1е действия.
3. Ёастаивайте на описательном' а не на оценочном характере

комментариев и вьтсказьтваний.
4. [оворите только о том' что бьлло сказано, а не о том, что

могло бьл бь:ть.
5. ищу|те ш1ьтернативнь1е теории, практические примерь1' ана-

логии д:тя объяснени'{ инь!х возмо:кностей.
6. .{обивайтесь подведени'1 итогов в виде конкретнь1х действий

со сторонь| участников общения.
7. Бьуявтля{пе самь|х активнь|х и компетентньп( участников взаи-

модействия, благодарите их' поощряйте, закрепляйте успех.

2.5. [1евербальньпе средства ме)к.]!ичностпого
взаимодействпя

Фбратимся к некоторь]м неверба-гтьнь|м средствам коммгу|{ика-
ции, которьле необходимь| педагогам д.'1я эффективного взаимо-
действия, так как именно <(прочтение> невербального' экспрес-
сивного реперщара собеседника опособотвует достихени}о взаи-
мопонимания. Босточн!ш{ мудрость гласит: <,€лу'тпай' что говорят
л|оди' но понимай, нто они ч}вств)/ют>.

1!евербальная ко]'|.]}|уншкацшя т|редо"|авляет собой не только об-
мен невербальнь|ми сообщениями мехду л|одьми' но и их интер-
претацик). Фтсле;кивание такой информации в ходе общения смо-
хет воорухить лтобого педагога сведени'!ми о морально-личност-
ном потенциале собеседника' об его внутреннем мире, о настро-
ену|и' помь|слах и чувствах' намерени'{х и охиданиях' пере)кива-
ниях, степени ре1шительности или отс}тствии таковой.

Бнрренний мир человека' язь|к его тела и 
'(естов 

взаимосвя-
заньт. Рефлекторная природа больтшинства реакций человека не
позвол'тет ему в полной мере конщолировать собственнь1е )кесть|'
позу и мимику. Больтшинство лтодей редко задр{ь!ва|отся над сво-
ими дви)кену1ями во время разговора' поэтому в о\4цации' когда
их мь1сли и слова не срвпада}от' глаза и )кесть1 это вьца|от' так
как явля|отся местами щечки информации. |{о.гцчаемь|е визу€ш|ь-
ньте сообш{ени'{ сказь!ва1отся на физитеском облике говорящего'
вк|1ючая его позь|' хостьт и внештний вид.

Фдин из авторитетнь!х специалистов в этой области А. йехра-
бьен уверен, что слова передак)т только неболБтпуло часть сообтце-
ния (логинность' компетентность' разнообразие лексикона' куль-
цру реяи). Фн щверя<лает' что 93 % о6щего воздействия конкрет-
ного сообщени'1 приходупся на невербальнь!е аспекть! коммуни-
каций (табл. 7).
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| аб лица
(равпепие вербальпьгх и шевербальпь!х коммунпкаций

Боздействие сообщёния 1ип коммуникаций

7/о
38?о

55 /о

€лова
1он голоса и и11тонац|{я

3ьтрлкение лица' полохение тела' хесть|

€ помощь:о мимики, поз и )кестов проявляется ду1||евная энер_
гия человека' вь1рахак)тся дви)кения' симптомы (например, блед-
ность и]ти покраснение кохнь!х покровов' тремор па]1ьцев). 1ому,
кто хочет понимать этот язь|к' ну)кно прехде всего изучить раз-
личнь!е средства его вь!рахонияи р{еть их корректно и адекватно
интерпретировать.

Б.1]]оу в предисловии к сборнику своих избраннь:х пьес отмеч€ш1' что
есть 50 способов сказать слово <ца)> и 500 способов сказать слово <<нет)>'

а вот написать эти слова мохно только одним способом. "|{. Ё.?олстой в
романе <,8ойЁа }{ й1{!>> на1|]ел словеснь1е обозначения д.;тя 97 оттенков
человечеокой ультбки, д.гля 85 оттенков вь]ра)кени'{ глаз и других эмоцио-
н€шьнь|х экспрессий, отра)кающих отно1цение человека к вне|цнему миру
и демонстриру|ощих его чувства.

}(огда мь1 замечаем либо неискренность собеседника' либо
вс11леск чувств у него' то зачасту|о ссьь'|аемся на ово|о инту14ци!о'
говорим о <<1пестом чувстве>. !{а самом х(е деле распознать их нам
по3воляет включенное набл}одение' внимание' часто неосознан-
ное' к мелким невербальнь1м сигн'ш1ам (изменение зрачков' спря-
танная лравая рука 14 пр.)' умение их читать и отмечать несовпа-
дения со словами' т.е. неконщуэнтность коммуникативнь|х при-
емов' о которой мь! у)ке говорили.

['[нтересно, что об этом р!шмь|[ггляли еще древние' свидетель-
ством чего явл'1ется само происхождение олова <<инциция'>. .[|а-
тинское |п{шей означает просто <<внцмапельно смо1препь'>. Ёа этом
принципе основан 1широко известнь|й детектор лжи, блатодаря
ч}ъствительнь|м датчикам отмеча}ощий то, нто с трудом различа-
ет и аналу|зирует глаз.

Ёевербальнь!е коммуникации обь|чно осуществ,ш{ются совмест-
но с вербальнь|ми и воегда как часть сищации, которая передает
контекст. €лутшатели долхнь| бьтть очень осторо)кнь[ и не |трида-
вать сли(шком больтшого значени'[ одному изолированному невер-
бальному сигналу до тех пор' пока не сопоставят его с другими
неверба./1ьнь|ми сигна.'!ами' с вербальнь1м оообщением' с си}оми-
нугной ситуацией) а такхе с окру)ка1ощей средой и кульщрой в
более 1широком смь|сле.
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€пециалисть| проан[ш1 14зировали и представ или в систе мати3и-
рованном виде ра3личия мехду вербальной и невербальной ком-
муникацией (табл. 8)'

|!ервая особенность невербальньтх сообщенуцй _ их сш'пуап'шв-
нос,пь: тон голоса указь!вает на нь!не1шнее состояние говорящего
и его отно1|1ение к предмету разговора и слу|пате.]1ям' но не мо-
;кет сообш{ить об его пере){швани'1х на про1||лой неделе. Разнооб-
разнь|е экспрессивнь|е дви)кения (взглядь[' мимика' хесть|' ин-
тонация' темп и ритм речи и пр.)' дополняюшдие и противореча-
щие дру{'дрщу' сопряхень] с и3меняющимися пси4ическими со-
стояниями человека' его отно1шением к собеседнику в момент вза-
имодействия.

Бторая особенность - у!х сш'''пеп'шчносгпь. 9кспрессивное пове-
дение воспринимается ком11лексно' здесь трудно вьцелить отдель_
нь1е единицьт невербальнь!х сигн€!.лов.

1ретья особенность _ непрош:'вольнос|пь, т.е. спонтанность мно-
гих невербальнь1х сигн'ш!ов. .(ах<е когда человек умь!111ленно окрь1-

1аблица 8

Различие ме)|цу вербальпой п невербальной компгупликацпей
(по Б. }{. 1(унпциной, [{. 3. (азариповой, 3. 1}1. 11огольпша)

!{евербальная ком]иуникация Бербальная ком!щ{икация

1. Фбмен сообщениями о том'
что г{роисходит <<3десь и сей9ас>>,

в рамках конкретной сищации,
с л}одьми' всцпив!цими в непо-
средственное взаимодействие

1. Фбмен сообщениями' которь!е
моцт существов:}ть помимо пере-
да!ощего их человека (например,
в пересказе и][утввидо текста),
позволя|от информировать об от-
сутствующ!л( предмеп}х |:ш1и яьг[е!р!ях

2. Ёевербальньте сообщения
с трудом мохно разло)с{тьна от-
дельнь!е единиць1; их ядро со-
став.]1яют самь|е разнь!е дви)кени'|
тела' лица' голоса' простран-
ственнь|х перемещений и т. д.

2. €оставньте элементь| вербального
сообщения (буквьт, слова' пред-
лохения, фразьт) четко отделень1

друг от АР}га' их соотно1шение
подчинено определеннь|м
правилам

3. Ёевербальное поведение спон-
танно' непрои3вольнь1е дви)ке-
ния преоблаАа1от над произволь-
нь1ми' неосознаваемь!е - над
осознаваемь|ми

3. Бербальнь;е вь|сказь!в€}ни'{ в зна-
чительной степени осо3наннь!' их
легче подвергн}ть ацали3у' оценить'
понять' проконтролировать

4. Бевербальньтй язьлкл!оди' как
г1равило' успе1пно усваива]от
сами п}тем наблюдения' копи-
ровани'{, подр.ркания

4. [оворитьдетей унат специально'
семья и общество уделяют этому
достаточно много времени и сил
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вает свои эмоции' его все равно вьща|от <(экспрессивнь!е привь1ч-
ки>>' спонтаннь|е сигналь! глаз (зранков), рук, усколь3а|ощие из-
под контроля.

}мение <(счить1вать> невербальнь|е сигн!ш1ь! дает педагоц сле-
ду|ощие преимущества:

1) он мо>л<ет распознавать затруднения' возникающие на уров-
не отно1|1ений в самом их зародь|!|{е: <<перехватить> сигнаг{ь! о них'
перестроиться в процессе собесед ования или публияного вь1ст)п1-
лену!я, изменить тактику ведения разговора;

2) он мо)кет перепроверить правильность своей интерпрета-
ции воспринимаемьтх сигн€!_,1ов' а та1оке вести контроль истинно-
сти наблтодения (например' вь|сщпили слезь|: они могщ бьтть сле-
зами страдания,6оли' соперехивания кому-то' а могщ бьтть сле-
зами радости)' Без конщоля истинности интерпретации сигн!ш1ов
мохно наделать много ошлибок, которьте ска)кщся на эффекгив-
ности делового взаимодействия.

А' [1!опенгауэр заметил' что 3нание о человеке - область, в которой
никогда нель3я достичь совер|]|енства' и д€ш(е опьлтньтй человек все сно-
ва и снова попадается на о:шибках. 1олько с помощью вопросов <(на угоч_
нение)> и <<на понимание)> мо)<но перепроверить истинность интерпрета-
ций; этой возмо)кность|о в деловом взаимодействии необходимо посто-
янно пользоваться.

2.б. Фсновнь!е кана][ь| !{евербш[ьной коммуникац!|и

Бая<ней:пей особенностьк) невербальной коммуникации яв-
ляется то' что она осуществляется с участием разнь|х сенсорнь!х
систем: зрения' слуха' кохно-тактильного чувотва, вкуса, обо-
няну!я. Ё{а основе полисенсорной природьт невербальной комму-
нцкац'{и вь|деля}отся такие е9 видь!, как кинесика, такесика,
проксемика' |!ара]!ингвистика (просодика) и экстралингвисти-
ка (табл.9).

Бсе обозначеннь!е в таблице видь! невербальньтх сообщений не
изолировань|' они н€!ходятся во взаимодейстъии, иногда допол-
няя др\![ дрша' иногда всщпая в противоречие' однако при этом
к€})кду|о позици}о мохно исследовать самостоятельно.

&песшка.'9то наука, занима|ощ{ш{ся исследованием язь|ка тела.
&ериканский психолог Р. Бёрдвистл предло)ки.,т этот термин для
изучени'| общения посредством анализа дви:л<ений тела. <<|(ин'> _
мель5айлпая единица, <<букво дви)кения. €читьтвая <<кинь1>>' мь| в
итоге мохем интерпретировать сообщения' передаваемь|е хеста-
ми и друт'4ми дви)кену1яму1 тела. 1(инесика вк]|1очает дви)кения'
отрахаемь1е оптической или визуальной системой человека' т.е.
зрительно воспринять|й диапазон двих<ений, вь!полня!ощих экс-
прессивно-рецлятивн$о функци!о в педагогическом общении.
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1а6лица 9

€труктрпая схема певербальшого поведения человека
(по 3.А.)!абупской)

Акустинеская Фптическая
[акп,тльно-
кинестети-

ческая

Фльфак-
торная

3ксщалинг-
вистика ||росодика !(инесика 1акесика 3апахи

|[аузьт.
}4анера
говорени'1.
(атшель.

8здох.
€мех.
|[лач.
Ёазализа-
ции

1етдт.
1ембр.
Бьлсота.
[ромкость

Бь:рази-
тельнь|е
дъи)кения.
Бзгляд.
]!1имика.
|[оза.
)|(есть:.
|[оходка.
1елодви-
хени'{.
|(онтакт
гла3ами

Физио-
гномика.
€щоение
лица и че-
репа.
€щоение.
цловища

Рукопо-
хату1о.
|[оцелЁ.
|[огла:лсд-
в€}ние.

|[ох:лопьт-
вание.
|[от:шле-
пь|вание

3апах
тела.
3апах
косме_
тики

3 кинесике ра3лича|отся двавида сигнш1ов - ан0лоеовь!е и цшф-
ровые. Аналоговьте (неязьтковь1е) сигн!ш!ь| яв]ш[!отся непосредотвен-
нь|ми, образньтми' посц)оеннь1ми на а|1а]1о[у{и с явлени'{ми' суще-
ству|ощими в окру)(а|ощем мире природь1. {ифровьле сигналь1 _
символические' а6страктнь|е, часто <(сло)кнь|е>>, специфические
для человека.

..]1тоди пользу|отся теми и другими сигн€ш!ами' кроме того' они
осозна|от основнь!е моменть| своего вооприятия; если захотят, то
фиксирулот цифровь|е сигн,!"ль! - слова' а при >келани\4 воспри-
нима|от у!!{и' ||раву|!|ьнее, принима}от во внимание и анытоговь|е
сигнш|ь! _ язь1к тела' в котором много анс|,'1оговь!х сигн€ш1ов' со-
общающих партнерам информаци1о на уровне отно1пений. [аибо-
лее вь|разительнь|ми средствами кинесической коммуникации яв-

'\яются 
лицо и глаза.

Бырахсенше 2лс, находится в тесной связи с речевой коммуни-
кацией. г{апример, оптим€ш|ьнь1м д'|я г1едагогического общения
является спокойньтй' внимательнь1й взгляд; глаза горящие' бес-
покойнь|е' взгляд напряхеннь!й' частое моргание свидетельству-
|от о перевозбуя<дении; уньтльтй, недовольнь{й взгляд мохет гово-
рить о затормо'(енности человека.

€пециалисть! заметили: при гневе глаза |пироко раскрь]ть|' а зрачки
су)кень1; пре3рение или страдание - тлаза сРкеннь!е' туск.]1ь!е; огорче-
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ние - глаза как бьт <<угас:пие>; страх - гла3а не блестят; от удивления
рас1ширень! не только глаза' но и зрачки; при <<отсугствии> в момент
слу111ания - глаза становятся стек]1яннь1ми' зрачки - про3рачнь1ми; при
радости' удовлетворении интереса гла3а блестят.

Фсобенно вахну}о роль глаза ищак)т при коммуникации ло-
средством мимики' ||роцол;кительньтй контакт глаз мо>л<ет бь:ть
сигн'шом восхищения' тогда как краткий обьтчно означает беспо-
койство. € дрщой сторонь!' прямой контакт глаз в течение более
чем 10 с способен вь!звать у собеседника психологинеский дис_
комфорт и беспокойство. Алительность взгляда зависит от таких
у\ндивиду альньтх осо бенностей лтодей, как степень общительнос -
ти и абстрактности мь|11ш1ения. |1сихологи отмечают' что л|оди
общительнь!е и увереннь|е в себе смотрят на собеседников при-
ст2|"льнее и доль1ше' чем замкнщь!е' направ]|енЁБ|€ <.БФвЁ}?Рь себя'>.
Б практике педагогического взаимодейс тву!я считается зачасту|о'
что партнерь!' которь!е не смотрят в глаза собеседнику, что-то
скрь|ва|от, име|от сомнительнь1е намерения. 9то мохет иметь ме-
сто и в тех случаях' когда глаза умь|1пленно <(отвлека|от'> (напри-
мер, мо)кно избегать контакта глаз' враща'1сь влево и.'[и вправо на
кресле' снимая с себя невидимь!е пь!линки' рассматривая что-то
в окно' риоуя' протирая онки).

!{онпоокпо ел!х}а1|'ш особенно вахен при ра3говоре, беседе, так
как он вь|полн'1ет регулир},]ощио функцито. € его помощь!о мох-
но начать разговор' дать сигнал о необходимости ретш{ики у1]1и о
конце вь{сказь1вания. 9астота контактов по!воляет судить о степе-
ни ме)кличностной близости ме)кду собеседниками, а направле-
ние взгляда при взаимодейс"[вии зависит от содерхания обще-
ну1я' у1ндивиду.ш1ьнь1х разлиний ме)кду ними' от сло)кив1шегося
характера взаимоотнотшений.

|4ооледуя язь{к тела' американский психолог.{:к.Фаст (1995 г.) отме-
чает таку!о особенность взглядов. йьт мо;кем <<глазеть)> на неоду|пев,'|ен-
ньтй предмет' подолгу рассматривать предметь{ искусства' пейза:к, хи-
вотнь{х в зоопарке. Фднакб мь1 не смощимтакналюдей. |[одснитано, нт0
максимальное время' в течение которого прямой взгляд незнакомого
человека переносится без дискомфорта, не превь1||]ает 3 с. Ёе очень ре-
реннь|е в себе людй начинают ощущать напря)кение и беспокойство рань-
тпе. }{аиболее о1ттимапьно мягкое <(прикосновение> взглядами.

€нитается, что во время беседьт л|оди смотрят дрщ на друга в
среднем от 30 до 60% ее времени. 3амечено та!оке' что если эта
цифра превь1!пена' то у{астники переговоров по всей вероятнос-
ти больште заинтересовань1 в личности партнера, чем в предмете
контакта. |[ри этом абстрактно мьтслящис л|оди стремятся к боль-
1шему контакту глаз' могут смотреть в. упор на собеседника,
концентрируя в3гляд в одной точке' в отличие от тех' кто мь|слит
конкретнь{ми образами: у первь!х си]1ьнее развить! способности

120



к интегрировани|о поступа|ощих даннь|х и ихтрудное отвлечь. и3-
вестно та|о!(е' что в монологах л]оди смотрят на партнеров в тече-
ние 45 /о все[о времени общения, тогда как в активном диалоге -в течение 65%.

*!шлошка, или выра''сенше лшца' * это информативньтй аспект
невербальной коммуникацу1у1. Ре влкность такова' что при ее от-
сутствии (амшмиш) общение практичес1<|| невозмо)кно' так как это
ооновной канал передачи человеческих эмоций.

Американские психологи обнар1экили' что вь!ра:кением лица
мо)кно передать не менее 10 основньтх характеристик эмоцион'ш|ь-
ньтх пере)киваний:

_ счастье;
_ удивление;
_ страх;
_ гнев;
_ печа,'1ь;

_ отвращение;
_ презрение;
_ интерес;
_ заме1шательство;
_ ре1пимость.

Фбщество, как известно, поощряет вь|ра)кение одних эмоций
и порицает дрщие, особенно когда речь идет о педагогическом
общении. Бзгляд человека позво.,ш[ет счить!вать самь1е разнообраз-
нь!е сигнсш!ь1: от проявлени'| интереса к кому-то до демонстрации
абсолтотного пренебре)кения.

Бьтро;<ение нащр{ш|ьнь!х эмоций на лице всегда симмещично. Фдна-
ко левая и правая его сторонь| наход'1тся под контролем ра3нь1х г1олу|]|а_

рий мозга и потому могщ ощ[ркать эмоции по-разному. Работа домини-
ру!ощего левого полут|]ария (в результате перекреста связей управления)
просцт1ает на правой стороне лица|1придает ей вьтра:кение' подда!ощееся
боль:шему контролю (у правлшей). Работа правого полу|шария отра)кается
на левой стороне лица; соответственно на этой стороне труднее скрь!ть
чувства (особенно отрицательньте эмоции). |!о асимметрии лица трени-
рованнь:й набллодатель мо)кет вь!явить манипуляци]о' различить' где ес_
тественное и где искусственное поведение.

14менно потому' что лицо является основнь!м кан,шом переда-
чи человеческих эмоций, его иногда назь|ва!от <<визитной карточ-
кой)> человека. кащць1й мо;кет нау{иться следить за своим лицом'
у силивать, сдер)кивать, нейтрализовать или скрь!вать пере)кивае-
мь]е эмоции. ]!1ох<но сделать вь1р€|)кение лица таким' какое щцет
от человека его собеседник, поэтому для сохранения хоро1|1их от-
нотпений необходимо научиться им <<управлять>>' справ'{яться с
экспрессией.

}|(еспо та!оке является ва:кнейлпим элементом двигательнь!х ком-
муникаций, буду;и вне|шним проявлением вн}треннего эмоцио-
н'шьно-психологического состояния человека. Фбьлчно под язь!-
ком )кестов подра3р{ева|отся 0вшэкеншя рук' кцс!пей, ное, еоловьс (>ке-
стикулировать способно все тело) и многие другие сигн€шть! в виде
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действий (собеседник открь1вает дверь или форточц/' вь|нимает
сигареть1' портсигар и т.п.). €пециалисть! по невербальной ком-
муникации вь|дел'{1от тт'1ть типов жестов тела.

€шмвольу счита|отся язь1ком 3наков' эквив€шентнь! словам и]1и

фразам. Ёапример, дви]кение п!ш1ьца из сторонь| в сторону в €111А,
Росоии, Аталии означает легкое осу)кдение' }щ)озу |ш!и призь|в
прислу1паться к тому' что сказано' а в [о:гландии - отказ.

|1ллюспрапорь! связань! непосредственно с верба:льнь:м язь1ком'
эти )|@стьт поясн'1|от слова' которь1е произносит собеседник. Ёапри-
мер: произнося <.йой третий вопрос...>>' поднима!от три п€!,'1ьца;
произнося <<там>> (возника|от ассоциации с чем-то больтшим), 1пиро-
ко разводят руки, произнося <<тим>> (ассоциация с чем-то м€шень-
тстм), ладони[|ри)к14ма|от друг к друц. Бсе эти >:<есть{ и.,['л|осщаторь!'

Рееуляпорь, }птравля}от устнь1ми коммуникацу!ями, заставляя
отправител'| поторопитьоя' 3амедлитьоя или повторить что-ни-
будь. |{римером мохет слу)кить частое поглядь1вание на чась1 |4,1и

г|остукивание п'1льцами по столу во врем'{ беседьл.
17роявленшя аффекгпо указь1ва!от на эмоцион'!^льнь!е состояния,

таку!о, как гнев или смущение) и обьлчно проявляются в вь1р:пке-
нии лица. |1роявления аффекта отлича}отоя от трех предьщущих
типов тем' что лк)ди почти не могщ ими ут|раь]\'1ть. }{апример,
многие красне|от, когда сердятся' при этом они сх(има1от кула_
1<ут) сту!ок'7ватот зубьт, но мало что могщ изменить.

А0апперьс та!оке относятся к хестам' которь1ми человеку труд-
но }п1равлять. {асто л1оди не осозна|от такие хесть1. |1одавить зе-
вок, закрь1ть руками лицо от страха _ вот они, )кесть|-адаптерь1.

Ёи один )кест нельзя интерпретировать абсолтотно точно. Ана-
лизируя хесть| в момент взаимодействия' мо)кно сделать вь|водь|
и об отнотпении человека к собь:тито, собеседнику, предмещ' и о
хеланиях человека' о его состоянии. |[оскольку хесть! могщ бьтть
произвольнь!ми и непроизвольнь!ми' типичнь|ми для конкретно-
го человека и вовсе д.г!1 него не характернь!ми' постольку они
вь|рлка!от его состояние наданньтй момент' |1оихологи рекомен-
ду|от отслехивать <<э!сес/п в свя3ке с лшцом>> и счита|от' что он несет
информацию не столько о качестве пс]о(и({еокого состояния' сколь-
ко об интенсивности его перехивания.

Бал<но помнить' что одни и то хе хесть! в ра3нь1х кульцрах могуг
бьтть истолковань| по-р€}3ному. 1(роме того' для разнь1х народов само зна-
чение хестикуляции отн]одь не одинаково. Фбщаясь, ит.шьянць1 в тече_
ние часа прибегатот к ней в среднем около 80 раз, французьт - 20, а фин-
нь! - только \-2раза (более частую )кестикуляци!о хители Финлятции
ск]|оннь! считать признаком несдер>л<анности).

Б. }{. !(униц ина, 17'Б. 1(азаринова, 3. }1. ||огольтша, изу{ая про-
блемьл ме)к'|ичностного общения, ютлассифициру|от жесть| оледу-
ю1цим образом:
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_ опцс апельно - шобр шшпельнь!е !1 вьФа3ц/п ельнь!е' т\одчеркива|о-
щие _ они сопровощда[от речь и вне речевого контекста теря|от
смь|сл;

- конвенц!1онс[льнь|е _ это хесть! приветствия и прощания' уг-
розь1' привлечения внимания' подзь!вак)1цие' пригла1!1а!ощие'
запреща|ощие, оскорбительнь1е' дразнящие; они замещают в речи
элементь! язь!ка' понятнь1 без реневого контекста, иметот соб-
ственное значение в общении;

_ мо0альнь'е _ >кость! одобрения' неудовольствия' иронии,
недоверия, неуверенности' незнания, страдан|4я, раздумья' со-
сродоточенности' растерянности' смятения' подавленности, ра-
зочарования' отвра1цения' радости' вооторга' удивления; ону1
вь1ра)ка!от оценку' отно1шение к предметам и л|одям, сигнали3и-
рутот об изменении активности субъекта в процессе коммуни-
кации;

- используемь|е в различнь|х ршпуалах.
.{ля преподавате!\я, вь1сц41а|ощего публинно, 0вшженшя рук яв-

.]1яются ва)кнь!м элементом невербального поведения. 3наменитьтй
оратор древности,{емосфен на вопрос, что ну'кно для хоро1шего
оратора' ответил так: <,)(есть{' )кесть| и хсестьт!'>. Фни делатот речь
образной, значительной и эмоциональной' а доводы - более
убелительньтми.

{ля стартовой позиции рук, т.е. перед вь!ступлением' препо-
давател|о мохно их чщь согнуть в локтях и немного при)кать к
телу. Б начале речи усиленн'ш! хестикуляция' как правило' не ре-
комендуется.

!вйения рук вь1полня|от следу!ощие функции:
_ помога|от сн'1ть скованность и напря'(енность;
_ созда}от дополнительньтй визуальньтй ряд;
_ направ.,т'{!от внимание слушлателей;
_ струкгуриру|от подачу информации;
_ поддер)кива!от ритмику речи;
_ побуя<датот сл},!1|ателей к действиям;
- вь|р€!ка|от сопугству|ощие эмоции;
_ усилива!от отдельнь!е вь!сказь|вани'1.
|[реподавател|о, име1ощему дело со слу1шателями' следует по-

мнить' что хестовь1е сигн€шь| кроме поддер)кки речи и расста-
новки акцентов свидетельству|от та|оке об уверенности или не-
реренности оратора' стоящего перед аудиторией. } человека не-
реренного )кесть!, как правило' опуска|отся ни)ке ты1ии' порой
на уровень коленок' что д]|я деловой коммуникации неудобно,
так как в3гляд' опущенньтй ну[>ке ты|ии, относится скорее к мех-
личностному, порой д€'ке интимному' не)кели к деловому. Ф не-
реренности говорят такхе сильно прихать1е к телу локти (как
будто вь| локтями дерхите тело), напря)кенн€ш1 поза' скованнь1е'
скр|оченнь!е п€шьць!' трясущиеся руки и т. п.
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€ о в е т. |[еред началом вь!сцт|ления следует свободно опустить руки
по бокам, а потом соединить бодь:шой и указательньтй пальцьл ка:кдой
руки. 9ффект будет такой >л<е, как будто вь! сло'(или руки и переплели
па,'тьць1. |[ри этом никому не будет видно' что вь| волнуетесь. Бьт будете
вь!глядеть прекрасно. Бьт будете ощ}.|цать себя, нувствовать тепло соб_
ственного тела' но знать об этом будете только вь! сами.

Б коммуникации по3о рассматривается как поло)!(ение челове-
ческого тела. эта форма невербального поведения наименее под-
контрольна сознани|о' поэтому зачасщ}о дает ю'1|оч к понимани}о
отацса или самосознани'{ партнера, свидетельствует об его состо-
я\{и!4 - напря'(ен он или раскован' торопится ипи готов к д]|и-
тедьному обцени1о. € помощьто позь! мо)кно продемонстрировать
интерес к другому человеку (например, нак/1оняясь к собеседни-
ку) и;ти, наоборот, отсугствие интереса к проблеме, еслу! отвер-
нуться от собеседникаили сесть спиной к говорящему. [4зменение
позь1 или синхронизация ее с собеседником мохет указь1вать на
и3мен9ние отнотшений мехцу ними.

|,1звестно около 1000 разлинньлх устойнивь!х поло)кений, кото-
рьте способно прин'{ть человеческое тело. 1(ультурньле традиции
кахдого народа нак.,1адь|ва|от вето на одни позь! и поощря|от дру-
гие (например' пок'!онь] у японцев или сидение с вь|тян}ть!ми
ногами у американцев).

Ёемецкий специ€ш|ист по коммуникации [. Ртокле отмечает' что при
проведении <интервью перекрестного огня> тот' кому зада|от вопрось|'
сидит' как правило' немного в стороне от тех' кто его спрагшивает. |[о
одну сторону расг{олагается зада1ощий щадящие вопрось|' а по другу!о -
задающий их в оскорбительной форме. в 80% слу{аев тот' кому адресу-
|отся вопрось|' ухе в самом нача.'1е упр€ш(нения' когда он только еще
начины1 принимать по3у <<нога на ногу>' так 3акидь1в{ш одну ногу на
другу|о, что колено закинщой ноги направлено бьш:о в сторону того' кто
задав!ш помога1ощие вопрось].

€пециалисть1 по коммуникативнь!м пре3ентациям счита|от' что
педагогам, стоя1цим перед аудиториой, не следует занимать позу
человека с поник|пей головой и ощ4ценнь|ми т1лечами' вцепив-
1||егося в стол 14литрибуну; не стоит им смотреть в потолок' зад-
рав голову' и]ти говорить, отвернув1шись от слу1шателей к окну.
Ёегативно воспринима|отся и такие и3вестнь{е ка)кдо}{у из нас
позь1' как поза <<замерз1шего> человека _ слохеннь!е на щуди руки,
голова' втянщая в {ш1ечи; поза <<нач€шьника>> _ руки за спиной
илу1 дФке в карманах; поза <ЁаполеонФ> - €кР9!!еннь1е руки' сто-
яние то на ць|почках' то на носочках' сли1шком вь|соко поднятая
голова; поза <<медосмоц)> - сть|д'{ивь!й 

'(ест' руки прикрь1ва1от
причинное место подобно фиговопгу лисц (кстати, считается' что
когда это делает представитель муя(ского пола' верить ему в тот
момент не следует, так как это невербальньлй сигн!ш1 л:ки).
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Больтпинство этих )кестов и поз растпифровь!ва|отся как обо-
ронительнь!е' закрь!ть|е для общения и]1и свидетельству!ощие о
надменности и превосходстве. .{ащо всего они негативно дей-
ству|от на ауд14тори|о' так как не просто говорят о неуверенно-
сти вь|ступа}ощего, но и об его врахдебности или сла6ой подго-
товленности.

( неуданно вьтбранному поло'(ению тела вь|сцпающего мох-
но отнести следующее:

_ перенос массь! тела на одну ноц; переминание с ноги на нош;
_ устойнивьпй взгляд вни3 или в сторону от слул.пателей;
_ ра3ворот одним 11лечом вперед к аудитории' что со3дает ош{у-

щение повь11шенной интровертированности (закрь:тости) говоря-
щего;

_ постепенньтй отход на3ад' все дш|ь||1е от слутпателей.
|[озитивная по3а: говорящттй стоит прямо' ноги расставлень!

на 15_ 30 см, лев€ш| нога чщь вь|ставлена вперед и слегка согнща'
лравая нога опорная; голова слегка нак.,1онена' повернуга лицом
к аудитории' тело хоро1по сбалансировано, устойчиво' но не ста-
тично' в меру расслаблено' руки готовь| к хестику]т'{ции.

1дкесика. }{евербальное поведение' связанное с тактильной
системой воспри'1тия, образует такесическу}о систему невербаль-
ной коммуникации. !( такесическим сигн€ш1ам относятся самь!е
разнообразнь|е прикосновени'{ _ рукопохатия лтодей, поцел}|и'
по1|1лег1ь|вани'{, поглспкивания, пох,{опь!вания, о6ъятия. Б повсе-
дневной деловой )кизни прикосновения возмохнь1 в определеннь!х
случ€!ях и по ра3нь!м причинам (поцелуй при встрече долго)кдан-
ного делового партнера), разньтми способами (рукопо;катие у|]1и
объятие) и в ра3нь|х местах (у трапа самолета' в офисе, на корпо-
ративном празднике организации). 1акгильная стимуляция очень
вокна для делового взаимодейотвия. Фднако интеноивность и час-
тота прикосновения у разнь!х кульцр р'}зличнь| и зависят от пола'
возраста' статуса и 1ит\а личности. |[рикосновения да|от разнооб-
разну!о информацию: они сообщатот как об эмоциональном со-
стоянии' так и о характере взаимодействия. €пециалисть1вь|де.]ш|_
]от следу!ощие видь1 прикосновений:

профессшонс]]1ьнь'е (носят безличностньтй характер' например'
в сказке <<Репка> все дер)катся дрш за дрща с единственной цельто -вь!тащить репку, при этом в процессе прикосновения последний
у{астник воспринимается как объект деятельности' а не как лич-
ность);

проп'окольнь!е' ршпусшьньсе (рукопо'(ати'1 при всщече и при про-
щании' диттломатические поцелуи и т.д.);

0руысескше (пошелуй при встрече' пош1опь!вание, легкое объ-
ятие);

любовньсе (в деловой коммуникации применение нецолесооб-
разно).
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Б деловой коммуникации следует у{ить|вать разницу в отно!шениях к
рукопо)кати1о у иностранцев. Ёапример, прй встрече с деловь|ми парт-
нерами из Азии не следует с)кимать им ладонь сли|пком сильно и долго.
А вот западноевропейские и американские предприну|матоли терпеть не
могщ вяль1х рукопо)катий, поскольку у них очень ценятся атлетизм и
энергия. Р1м следует по)кимать руку энергично и сильно; кроме того' при
руког|о)катии сцет|леннь!е руки принято покачивать от щех до семи ра3.

3непшнпй вид. в не меньшей степени создани|о правильного об-
лика преподаьате!\я способствует его одехда' так как сначала у
собеседника доверие проявляется к имидху (образу), а у)к затем
к словам. !1мш0ок специ€штиста' как известно' вк]1ючает не только
профессиона.'1ьнь|е (компетентность, образованность' мастерство)
и деловь!е характеристики (ответственность, организованнооть'
обязательность и др.), но и внетшний вид. Фбьтчно л1оди, которь!е
на работе вь1глядят уверенно' представительно, хоро1по одеть1'
демонсщирулот добро;п<елатольньтй взгляд и ш1аде!от собой, всегда
прив]|екательнь|' всегда вьтдел'1}отся. Ёа профессион!ш|ьнь1й имид>к
влияет и то' как человек пи1шет и говорит' как р{еет владеть со-
бой, каковьт его невербальнь1е сигнсш|ь1' прив]1екательность и пред-
отавительность. Ф многом говорит хоро1шее состояние тела: подхо-
дящие кделовой ситуациу1духии лосьон после бритья, ухохен-
нь1е' пахнущие ове)кесть}о волось! или цр'1ят|1ый запах ко)каного
кейса (сумояки) - все они могуг вь]звать положительнь]е асооци-
ации.

Б литеращре не существуст каких-либо твердь|х правил по по-
воду делового кост|ома коммуникатора' но в связи с его способ-
ность1о отв.г{екать внимание слу|шате.,1я от доносимой информа-
ции считается' что деловая одехда до.]пкна соответствовать таким
критериям:

_ бь:ть сицативно рсестной (педсовет и.]1и корпоративньтй праэд-
ник);

- гармонировать со стацсом человека' его возрастом и обли-
ком;

- бьтть со вкуоом подобранной, современной и демократи(|-
ной;

- бьтть удобной, позвол'|ть во время взаимодействия или лу6-
личного вь!сц/тш1ени'{ чувствовать себя уверенно и комфортно;

_ г{ить|вать особенно ст и ау дит ории.
,{ля больтшинства видов деятельнооти, в том числе дл'! препо-

давания, наиболее хелательна традиционная |1 консервативн{!.я
одехда. |!рофессиональньтй имид'( требует одехду лу{1'шего каче-
ства, чем это мо'(но себе позволить по финансовьлм оооброт<ени-
ям, и такого цвета' чтобьт подчеркивать нуя(нь|е пропорции и
вну1шать уверенность в себе.

[1роксемика. <,|[роксемика)>, или <<пространственна'{ психоло-
|Рт]1,)): _ термин' введенньтй американским анщопологом 3.1.!,ол-
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лом д-гтя ана![иза закономерностей пространственной организации
общения, а та|оке влияния территорий.' ориентаций и дистанций
мехду л|одьми на характер ме)01ичноотного общения. |[роксеми-
ка (от англ' ргох!п!ф - 6лизость) _ это коммуникация посред-
ством в3аиморасполо)кения обтцатотцихся собеседников в просщан-
стве. Фна вк]1!очает дистанцирование' позиции 3а столом, органи-
зацию просц)анственной средь| при в3аимодействии.

.[шсгпанщшровонше - это ду1станция, которой придерхивается
один собеседник относительно другого' а такхе нео)киданнь1е
дви)кения' которь!е име}от цель}о изменение дистанщии (напри_
мер' ре3кий тшаг назад или вперед). 9. 1.[олл ввел четь|ре разнь|е
зонь1' илу1 типа) расстояния для общени'{' ка)(дь!й из которьтх
подразр{евает определеннь|е отно1пения 6лизости или дистанци-
ровани'{ при взаимодействии:

публшнное р('сспоянце _ от 3,5 м до пределов видимости у| оль|-
1шимости. }(оммуникация на публинном раостоянии рассмат-
риваотся как публинное вь!сцлгш|ение (рень, докг1ад, лекция и пр.),
а аудитория мо)кет бьтть весьма разн0образной (отудентьт и|1и>ки-
тели микрорайона);

соцшальное расспоянце находится в диапазоне от 1,2 до 3,5 м.
Б этой зоне часто осуществля|отся коммуникации при щупповь|х
деловь{х встречах' а в педагогической практике это практическое
заъ!'!тие, семинар, тренинг. !(ак правтъто' это формальное общение;

лшчное расспоянше _ от 0,45 до |,2 м, физинеский контакт при
этом обьтчно 0тсугствует (за искттточением рукопохати'1). 9аще всего
в рамк€}х такого пространства проводятся беседьт' консультирова-
ние' инсц)укт,0к' делова'| встреча и переговорьт. Б завиоимости от
цели и особенностей взаимодействия такой контакт мо)кет де-
монсщировать и ве){с'1ивое пребьтвание в одном г!роотранстве, и
интерес к собеоеднику' а та!оке раздр:пкение у|!1и сочувству|ощее
проявление интереса. 9тобьт обозначить границу стола' л1оди ис-
пользу}от разнообразнь|е предметь1: письменнь|е принадле)кнос-
ти' папки с бумагами. .{ля захвата пространства в ход идуг локти
и руки: руки вь1ставля|от вперед' чтобьл прикрь1ть <<свой у{асток>,
локти расставля}от как мо)кно !пире, чтобьт <<оградить> сво}о ин-
тимну!о зону;

11нпцмн0е расётпоянше _ от непосредственного физинеского кон-
такта до 40_ 45 см; подразр{евает оно общение тесное и близкое,
но с разной степень!о эмоцион[ш[ьной окра:пенн0сти (от объятия
до драки). 3 английсцом язь!ке иР\тимная зона назь|вается <10ц6!е'>,

что означает пузь1рь. Бнщри на1|1его <(пузь1ря>. мь1 чувствуем се6я
как бь: в безопасности. 1ех, кто не подпускается к щанице интим-
ной зонь:, мь| дерхим на расстоянии примерно вполовину вь|тя-
нрой от тела руки. Ёа этом расотояну1и мохно не только видеть
партнера' но и чувствовать' воспринимать запахи. Б деловом взаи-
модействии вторгаться в чу)су1ю интимну|о зону вообще не приня-
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то _ вторхение' попь1тка дотронугься иногда вь1зь|ва]от не толь-
ко отрицательнь!е чувства' но и оттор)кение.

€пециалисть: дока3али' что чем сильнее человеку ме!цает чье-то при-
бли>л<ение, тем больтше в его крови вьтрабатьгвается гормонов борьбьл.
3 такой момент' как правило' он готовится к самозащите' что запро-
щаммировано самой природой: гормонь{ сц)есса помогают органи3му
либо справиться с внепшней опасность|о, либо убе>кать от нее. Бсли нет
возмо)кности осуществить то или дрщое' гормон превращается в <<яд>.

Бот понему человек' нару!г1ив!ший интимную зону партнера' причиняет
ему не только психологический, но и физиологический вред. [1звестнь:е
слова диогена Александру йакедонскому по всей вероятности мо)кно
интерпретировать как просьбу покинуть его интимну!о зону. Фн сказал
полководцу: <Фтойди, не заслоняй мне солнца!'>. !,1 <,великий,> бьлл дос-
таточно ув€ркителен к <<м€ш|ому)> [иогену, чтобьт тотчас эту просьбу удовле-
творить.

Беличина интимной зонь| в ка'(дь!й конкретнь|й момент зави-
сит от вне1шних (в транспорте' в лифте' на митинге) и внщрен-
них обстоятельств: от статуса того, с кем мь1 взаимодействуем; от
собственного насц)оения в данну|о миншу (или нрства безопас-
ности).

}{арулшение щан|пд территории' особенно интимного просщан_
ства человека' сопровождается сигн,!'!ами тела:

_ беспокойным ерзанием, сигн€ш1изиру|ошдим о хелании уда-
литься'.

_ закидь1ванием ноги на ноц, поворотом в сторону и подго-
товкой к бегству;

_ посцкиванием па-]тьцами (сигнал внщренней тревоги);
_ опорой на руки с намерением подняться' что сигн€}лизирует

о )келании встать и удытитъся;
_ з'!кмуриванием глаз (<,{ не хочу видеть' что вь| подо!:|ли ко

мне так близко>);
_ опусканием подбородка на щудь, защитой шеи;
- приподниманием гштечей для прикрь|ту{'я|леи (втор>кение рас-

смац)ивается как нападение) :
_ хватанием предметов' особенно кара}ца!|-|ей, которьте затем

Ё боль:шинстве слу{аев заточеннь|м концом поворачива]отся в сто-
!ону <<ок]упанта>;

_ вставанием _ готовностью Ёти.
3оньт интимной дистанции отличаются друг.от друга в 3ависимости

от той 'или иной чльтурной средь[.. Б 3ападной Бвропе и в €[1|А они
составляют 60 см. Б Босточной !'вропе такая зона равна приблизительно
45 см. Б странах €редиземноморья зто расстояние от кончика п€ш!ьцев до
локтя. Б ![понии * до 30 см' поэтому японць! страда|от' например' от
давки значительно мень|це' чем представители друг}1х национальностей
(например, )кители €еверной Америки).
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(роме расстояния как такового в органи3ациу| и ана]|изе взаи-
м оде иствия уч ить| ваетс я прос'прансп'венное располо''се,'ше порп'-

'!ероо. 
Большое значение имеет' например' то' как партнерь! са-

дятся 3а стол на деловом совещании; обьтнно это связано и]1и с
ва)кностью достижения постав'|енной цоли, или с у добствами. Раз-
личают четь|ре вида посадки за столом во врем'1 социального об-
щения.

\. !ааовое располоо|сенше. 3та позици'{ способствует постоянному
контакту гла3 и создает условия для хестикул'тции, не ме:патощей
собеседнику' позволяет наблтодать друг за другом. }гол стола слу-
жит частичньтм барьером: в слг{ае агрессивного поведения собе-
седника мохно отодвинщься д€шь1ше' в ситуации 838}1йФ[[Ф}{}{1!1&:
ния _ сблизитъся; территориальное разделение стола при этом
отсутствует.

2, (оо перагпцвная по3цция, согпру0нццес7пво. (ооперативное пове-
дение необходимо шш1 непосредственного делового взаимодействия.
[(огда задачи или проблемь| ре1па}отся собеседниками совместно'
им ну)кно сидеть рядом, чтобьт луч1пе понять действия и намере.
ния друг друга, чтобьт видеть анализируемь!е материа.г1ь!' чтобьт
обсудить и вьтработать общие ре{шения.

3' (онкуршрующе - обороншпельнс!я по3ццшя. ||оло>л<ение партнеров
друг против друга обьтчно создает атмосферу соперничества' при
которой ка:п<дьпй из собеседников хестко ведет сво!о лини|о' от-
стаивает свою позици|о' пь!тается <(обь!грать соперника>. стол
мехду нпми становится своеобразньтм барьером. !'остинь консен-
суса при такой рассадке нрезвьлнайно сло)кно' дахе компромисс
затруднителен' а вот конфронтация, конфликт мнений могщ за-
вер1!!ить коммуникаци:о. Б то )!(е время такая посадка за столом
может свидетельствовать и о субординации (преподаватель _ сщ-
лент). Разговор тогда до./|кен бьлть коротким и конкретньтм. Б то х<е
время на переговорах такая позиция за столом способствует вза-
имодействи|о' так как создает равноправньте позиции.

4' !{ез авцссллд0я по3цц!1я. Б определеннь]х сицаци'1х педагогичес-
кого обгцения целесообразно занимать и независиму|о позици!о'
размещаясь по диагонали через весь стол, что характерно д.]ш{ л1о-
дей, не )кела|ощих взаимодействовать. Фна свидетельствует об от-
сшствии у них заинтересованности у|]!и о >келании остаться неза-
меченнь1м (например, на педсовете' семинаре, совещании).

(роме занимаемь|х позиций за столом порой д.]ш{ успеха педа-
гогического общения имеет определенное значение и сама его
форма. '[ак, ква0рапнь;й спол способствует отно|шениям конку-
ренции и соперничества между л]одьми, равнь|ми по положени!о.
Фн хоролп дл'1 проведения короткой деловой беседьл и.'|и перего-
воров. €отрудничество возникает с тем партнером' которьтй си-
дит рядом' причем сидит справа. [4аксимальное сопротивление
партнеру оказь|вает собеседник напротив.
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3а прямоуеольнь|м с!полом на встрече партнеров одинакового
соци!ш[ьного статуса главенству|ощим считается то место' где си-
дит чоловек, обращенньтй лицом к двери.

[{руелый спол создает атмосферу неофици€ш1ьности и за ним
лу{1'пе всего проводить беседы л}одям' равнь1м по статусу.

|1аралишгвистика и экстралингвистика. |!аралингву1стика иссле-
дует вербальньте особенности при общениивтой ее невербальной
форме, котора'1 связана с еолосол' вь{сщпа|ощего' с особенностя-
ми говорения собоседника' т.е. с его тембром, темпом' дикцией,
артикуляцией, манерой рени. Бсе они да}от в:п:кную информацито
об его уверенности у|]\и нереренности, о вере в то, что он сооб-
щает. |!оскольку вь|ступа!ощий, как правило' говорит д'!итель-
ньлй период времени' в достаточно сщукщрированнь1х рамках и
со многими л1одьми одновременно' иногда пользуясь при этом
микрофоном и техническими средствами' постольку его голос
до.,1)кен соответствовать многим условиям.

Акустические невербальнь1е аспекть1 речи переда[от сообще-
ну!я о том, какое 3начение в данной оуттуации мьт хотим придать
слову или вь1сказь1вани|о, используя дл'{ этого такие средотва'
как ударение' паузь|, интонирование' и о самом говорящем _
его биофизических характериотиках (пол, возраст, рост), эмоци-
он€ш1ьном состоянии' личностнь|х оообенностях.

€пециалистьт по парш1ингвиотике и эксц)ш1ингвистике вьце-
.]ш1|от четь1ре главнь!е измерения голоса' на которь1о следует обра-
тить внимание вь1ступа|ощему. 9то аролакос'пь, высо,па, с'сорос,пь
|4 пау3ы. !ровень 2ромкос7пц 2олоса до.]пкен соответствовать размеру
помещения 

'1 
аудитор14и. !елесообразно точно расстав.,1ять акцен-

ть1 и вьцел'|ть словеснь1е н|оансьт' либо повьхтлая, ли6о уп{ень1|],}я
щомкость голоса в процессе вь!сц/т1лени'{. |оворя о вь'со,пе еолоса'
необходимо в процессе речи уделить внимание многора3овой пе-
ремене вь1соть1 тона.

Ёа профессиональньтй имидх вь!ступа|ощего влияет манера говоре-
ния' поэтому педагогам полезно помнить' что более <(по3итивное> сооб-
щение лу{|пе доносить до слу|шателей посредством завер[пения вь|ска-
зь|вания на более вьлсокой ноте' а в противополо><ной сищац|1и мо)|с{о
говорить более приглу|денно.

Ба:лстое.значение ш!я успе1шной гфлияной комптртикации мо-
)кет иметь 7пемп речш говорящек). €литшком бьлсщая речьу1]1у|', наобо_
рот' тягостное мед]1енное повествование' особонно в сочетании с
монотоннь1м' нещомким голосом' яв]ш!1отся пре1ш{тствием д]|я по-
нимания издлагаемой информашии, !ля эффекгивной комшгщтика-
ции. 1{елесообразно сщемиться к разнообрази!о, переме)ка'{ д]!ин-
нь1е преш!окения с короткими, вкра|1![яя эмоцион1ш1ьнь|е репризьт.

Бьлступалощему та1о|(е в.!кно уп{ело пользоваться пау3ам!], при.-
давая им кахдьтй раз определенную длительность и 3начимость:
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как речевоттгу эквиваленщ запятой; дуя отделени'1 одной мь!сли от
дршой; для акцентирования внимания на чем-нибудь 3начитель-
ном; наполняя ее <<драматическим> содер)канием и' следователь-
но, актерским мастерством.

||ауза усиливает запоминание того' что сказано перед ней и
после нее. йного значит онаи для установ./1ени'[ контакта с собе-
седниками (например, не слу1па|ощими).

€овет. Бсли вам }ухно привлечь внимание собеседника и произне-
сти к.]1!очевь|е вь!сказь!вания, сделайте следующее:

_ снл>кайте скорость речи;
_ мехду блоками слов вставлтяйте микропау3ь!;
- чщь поншкайте годос;
_ добавляйте своему голосу.при'лтньтй тембр' интонации;
_ сообщайте ему доверительнь|е или авторитарные интонации.

Американский психолог [. Беннет разработал правило неодно-
3начности воспри'{ти'{ невербального поведения }-1-Ё, где:

| - 4евсг!бе (непосредственно посцпа|о|цая информация);
| - !п[ещге[а/!оп (интерг!ретация этой информации' которая

зависит прехде всего от собенностей воспринима}ощего чело-
века);

$ _ епот!оп (эмоции, вь]званнь|е этой интерпреташией, оказь|-
вающие непосредственное ылу[яну|о на поведение неловека)'

€казанное подтвер)кдает уя(е вь|оказанну|о мь|сль о том, что
одна и та хе информация мохет бьтть много3начно интерпроти-
рована разнь!ми л!одьми и эта возмо)кная много3начность, как
правило' не осознается человеком. 3ачасту|о л[оди перехива|от
эмоции, неадекватнь1е сищации из-3а субъекгивной их интерпре-
тации' что' в свою очередь, мо)|(ет вь1звать странное поведение и
привести к возникновени|о конфликта. |!равило Беннета с помо-
щь:о обратной связи помогает отследить возникновоние и харак-
тер эмоции' пон'1ть' адекватна она или нет (например' спросить:
<,|1равильно ли я пон'1]'1' что вао расстроили мои слова?>).

Бзаимосвязь мь1слительнь!х операций неловека, его психичес-
кого состояния и невербальнь|х сигн[ш!ов на1т<ой давно доказана.
Благодаря такого рода информации многие участники педагоги-
ческого общения, презентаторьл безо:шибочно <(счить!вают>> то и'|и
иное состояние человока или группь! ллодей, их г|оведение и от-
но|пения дрш с дршом.

Рсли в-процессе взаимодействия сосредоточить внимание на
таких аспектах поведения, то мо)!(но заметить' что многие из ну!х
достаточно часто повторя\отоя, особенно в ходе публинного вьт-
сццг|ени'1' когда человек часто непрои3вольно дви)кется. Рсли вни-
мательно присмотреться' то ок8)кется' что эти дви)кени'| несут не
мень!шу|о смь!слову1о нагрузку' чем слова. |1оэтому адекватньтй
характер речи опред еляотоя совокупностьто неверба"льнь!х сигна-
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лов. Анализ и оценка типичнь!х пбказателей внущеннего состоя-
ния вь{ступающего во многом позволя!от объяснить скт!адь[ва|о-
щу|ося ситуаци|о (табл. 10).

1аким образом, интерпретируя неверб,ш!ьнь1е сигн'ш1ь{ в ходе
непосредственного педагогического общения, необходимо учи-
ть1вать следу|ощие моменть|:

_ уник[!'!ьность неверб€ш|ьного язь!ка и изменчивость способов
невербального вь!ра)кения ;

_ неизбе:кность противоречий ме>лсду невербальнь!м вь|рахе-
нием и его психологическим содерханием;

_ зависимость успе1шности кодирования от }\,|ения человека
адекватно вь1ра:кать свои пере)кивания' от уровня сформирован-
ности у него навь|ков кодирования невербальньлх сообщений.

<,,€читьтван ие>> 14 интерпретаци}о невербальньтх сигна.]1ов наи-
лу{1пим образом ос},!цеств.]|я!от те л}оди' которь1е набл:одатель-
нь1' |1рояв.'!ятот искренний интерес к собеседнику и внимание не
только к тому, что он говорит' но и к его невербальнь|м сигн'ш1ам.
1акое умение относится.к коммуникативной компетентности пе-
дагога'

1аким образом, коммуникативная компетентность у{астников
педагогического общени'1 предполагает достаточно много специ-

'шьнь|х 
вербальнь|х и невербальнь1х р{ений и навьлков (они отно-

сятся к презентационньлм) 14научу1ться им мохно на щенинге педа-
гог}гческого общения.

1аблица 10

1шпичньпе пока3атели эффективно1ти и презентат||вности
(по А.3.[1етрову)

|1оло>л<ение тела
человека )(естикуляция Речевьпе

характ€ристики
!{аправлтение

взгляда

€лулшает -
немного отк]|о-
н'1ется назад'
скрещивает
руки' слегка
накт!он'[ет го-
дову.
€мощит - рас-
прям]!яется.
|отов к дея-
тельности _
слегка нак'1о-
нен вперед'
дьлхание глуб_
)ке' чем
обьтчно

)(естьт говоряще_
го сопровохдают
деятельностьтой
части его организ-
ма' котор€ш| при_
нимает активпое
у{астие в станов-
лении его вщлтрен-
него чувства: )<ес-
ть! на уровне голо-
вь! - мь!|1]ление'

щуди _ дь|хание'
)кивота - пищева-
рение' хаотичнь!е
хесть| - в}гущен-
нее беспокойство

Бьтсокий голос
и бьтсщая
речь- пред-
ставт1ение
новьлх идей.
Ёизлслй голос
и медденн€ш[

речь- глубо-
кие вггуц)енние
г|ере)кик}ния.
1!1елодичная
речь - фокуси-
рует внимание

Бверх - 3ауряд-
ность вь|сказь|-
вания'
Бправо или
ш1ево - внима-
тельное вь]слу-
1пивание.
Бниз - изоля-
ция, абсц;ати-
ров€!ние от
вь|сказь!в€[ния
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€пециалисть1 предлага]от несколько лравил' нару1шение кото-
рь|х мохет оттолкну!ь аудитори|о, утомить слутпателей и способ-
ствовать потере контакта' т.е. привести к деструктивному (конф-
ликгному) взаимодействи|о. {ля того, чтобьл не допустить такой
су1щ ации' коммуникатору целесообразно соблтодать следу|ощее :

_ не демонстрировать собственну!о значимость' для чего вмес-
то местоимения <<я>> лг{|пе использовать <(вь|-подход>>: <<вам будет
интересно>' <(вь1 узнаете>;

- не начинать речь с извинений, например: <(извините за то'
что я занима|о ва|ше Б!9й-я>>. Рсли требу|отся извинения' гцсть их
произносит тот' кто представляет вь|сцпа|ощего;

_ не 3лоупотреблять фактами и цифрами' произносимь1ми к
тому )ке в устной форме. !елесообразнее представлять необходи-
мь:й фактический матери:1л в визу[ш|ьной форме;

_ избегать нелитературнь!х слов' слохнь!х профессион€шьнь!х
терминов' примитивнь{х словечек' использовать стандартнь|е вь!_

ра'(ени'1 для конкретной аудитории на пон'{тном ей язь:ке;
_ не рассказь|вать неуместнь|х' в том числе <(грязнь!х> 1шуток,

анеццотов и иоторий. Б то >ке время хоро1шая 1шщка в верном ис-
полнении мохет бьтть весьма полезна и восприн'1та;

_ не делать язвительнь!х замечаний по поводу каких бьт то ни
бьшло особенностей у{астников взаимодействия' тем более отно-
сительно их религиозной, расовой, возрастной, гендерной при-
надле'(ности. Ёсли все )ке необходимо сказать что-то критическое'
собллодайте корректность.

€овет. Ёсли есть трудности' связаннь!е с вь|ступлонием перед ауди_
торией коллег-профессион'ш1ов' педагоц полезно задуматься: насколь-
ко вероят9н самьлй худтлий исход собьттия и мо'(но ли нто-нибудь пред-
принять в таком слутае?

1ренируйтесь в преодолении страха и тревог.
Боспитьтвайте в себе эвристический оптимизм'. про?раммцруйпе свое

по0сознонце на успех и помните' что неудача - это' во3мо)кно' не пол-
ная победа, а 6олее вероятно - новая возмохность!

вь!водь|

1. 1( вербальнь1м средствам комм}.никации относятся говоре-
ниеи слу1пание. [оворение (письменное и устное) осуществляет-
ся с помошдью речи.

Речь для педагога - это использование язь{ка в коммуникатив-
нь1х целях' поскольку она возникает в ответ на необходимооть
всцпить в контакт с кем-либо с цель!о передачи или полг{ения
информации' оказания влияния на другого. |!ередающему инфор-
маци|о при взаимодейотвии необходимо собл:одать правила сти-
листу\ки, логики,, семантики и фонетики.
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2. €лутлание' как и говорение' относится к видам реневой дея-
тельности. 9ффекгивн'ш1 коммуникация возмохна ли1|_1ь в том слу-
чае' когда достигается достаточное взаимопонимание. Ё|еобходи-
мое условие реализации этой сицации - эффективное слу1па-
ние' сосредоточенность' использование всех сенсорнь1х кан{ш{ов
и вь|сока'1 мотиваци'{ сл}.1ша!ощего. €тепень активности сщд1|ател'!
зависит та1оке от его целей' мотивации, ситуации' особенностей
личности собеседников и характера взаимод ействия.

3. 9ффективность устного сообщения мохно проверить с по-
мощь|о обратной связи - в виде расспра1пивания' перефразиро-
ъания, отрахени'т чувств и рез}омирования. Благодаря обратной
овязи мохно вьш{снить' как поня',1и друг друга у{астники обще_
ния' как ощеагирова!1и на олова и действия собеседника, какими
словами и посц/т|ками подтверду1]\и лрави]1ьность восприятия ин-
формации.

|{ривьлнка устанавливать обратнуло связь с говорящим до.]1'(на
стать нормой повседневного педагогического общения. |!риобрес-
ти таку1е навь1ки можно в процессе фуппового взаимодействия' с
помощь|о тренинга педагогического общения.

4. Ёаивал<ней:шее умение коммуникатора _ это умение 3ада-
вать вопрось| и отвечать на них. Б вопросе долхен содер)<аться
информационньтй запрос в зависимости от того' каку|о необхо-
димо подучить информаци!о: задается он |4г|и на щочнение' и]1и
на развитие' на отно1ше11ие' и]|и на понимание. €амьтй трудньтй _
вопрос на понимание. Фн требует инте.,1лектуального размь|т1|'1е-
ния и достаточной уверенности в себе. |[ри ответах на вопрось|
очень в€пкно правильно уяснить, что хочет собеседник. € этой це-
ль|о всегда полезно проверять' правильно ли вь1 поняли вопрос и
информационньтй запрос.

5. Ёевербальная коммуникацу|я - это обмен и интерпретация
собеседниками неверб[ш|ьнь|х сообщений' т.е. закодированнь|х'
передаваемьлх особьтм образом, а именно: посредством вь1ра:}и-
тельнь!х двшкений тела; звукового оформл ения речи; определен-
ньтм образом организованной пространственной средь1; окру)ка-
тощей человека дистанции.

Фт вербальньтх сообщений невербальньте отличает больтшая
многозначность' сиц/ативная уместность, синтетичность' спон-
танность. Ёевербальное поведение собеоедника рецлирует про-
отранственно-временнЁе парамещьт общения ; поддерхивает оп-
тимальньтй уровень психологической близости мехду обща:ощи-
мися; указь1вает на актуальнь1е психические состояни'{ личности;
позволяет экономить речевь|е сообщения ; уеу1ливает экспрессив-
ну!о нась|щенность вь|сказь|вания. |1ри интерпретации невербаль-
нь1х средств целесообразно соотносить результать] наблтодения за
си[нытами <{лицо - р)/ки>>' за сочетанием речевь|х вьтсказьтваний
и сопровохда1ощих их жестов и мимик'т.
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(оштрольпьпе вопросы п заданпя

1. |!еренислите основнь1е структурнь1е компонентьт р9невой |(Фйй}:
никации.

2. Фтчего возника1от коммуникативнь{е барьерьт?
.3. 1(акие речевь1е приемь| усиливают в'|иятельность сообщения?
4. 9то представ.]1яет собой <<умение слу|цать)> и что оно дает людям?
5. [(аковьт <<вреднь|е привь!чки> сщ.1шания и какие отпибки допуска-

ются в это время? }}(аковь: вне|шние и внутренние п0мехи с:гуцания?
6' Фпитшите приемь| эффективного слу|шани'1
7. 9то необходимо для передачи и восприятия информации в педаго-

гическом общении?
8. 1(акие видьт обратной связи следует использовать в процессе в3аи-

модействия?
9. |(акие вопрось1 используют ся лри расспраш:ивании?
10. !!0кова технология ответов на вопросьт?
11. 1Фкие видь1 <<я3ь|ка тела> относятся к невербальнь|м средствам

коммуникации?
12. 1(аково влиянио кинесики и такесики на процесс взаимодой-

ствия?
13. 1(акова роль проксемики для эффективного общения?
14. (акие сигн€шы относятся к пар.ш1ингвистическим и экстр€ш{ингви-

стическим и в чем их роль в процеосе взаимодействия?
15. 9то делает наблюдение за собеседником эффекгивнь|м и почему

трудно увидеть сищаци1о глазами партнера?

мАстЁР-клА@@: }|!РАжнБния и тРЁн,^нги

1ест к}меете ли вь| вь|ступать?>

@твечать на вопрооь| нухно (да) или (нет).
1. Ёухдаетесь ли вь! в тщательной подготовке к вь!ступлению в зави-

симости от состава ауАитории' дахе если вь! не раз вь!ступали на эту
тему?

2. 9увствуете ли вь: себя после вь!ступления (вь!хать!м)' ощущаете ли

резкое падение трудоспособности?
3. 8сегда ли одинаково начинаете вь:ступление?
4. 8олнуетеоь ли перед вь!ходом на трибуну настолько, что долхнь|

преодолевать оебя?' 5. !-1риходите ли задолго до начала вь;ступления?
6. Ёужньп ли вам 3-5 мин, нтобь: установить первоначальнь:й контакт

с аудиторией и привлень ее внимание?
7. €тремитесь ли вь! говорить отрого по намеченному плану?
8' /|юбите ли вь| во время вь!ступления двигаться?
9. @твечаете ли на 3аписки по ходу их посцпления' не группируя их?
10. }спеваете ли вь!.во время вь!сцпления пошутить?

|-!ри полохительном ответе засчитайте себе 2 очка.
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Ёсли вьг набрали:
более 12 очков - вь! умеете подчинить себе аудиторию' не допуокая

вольностей в поведении на трибуне и в речи' но излишняя незавиоимость
от аудитории может сделать вас нечувствительнь|м к интересам слугшателей;

менее 12 очков _ вь! сами подчиняетеоь аудитории, ориентируетесь
на ее реакцию' но стремление во всем следовать за ней мохет привести
к потере авторитета и снихению эффекта сказанного.

1ест к}меете л'л вь| правильно слу:лать?>

9тобь: определить ва!де умение слушать, предлагается этот тест. Фт-
вечать на вопрооь! следует одним из следующих слов: всегда, почти все-
гда, редко' никогда'

1 . .[аю ли я возмохность говорящему вь!разить его мь!сли полностью,
не перебивая?

2. 8слушиваюсь ли <мехду строк>, особенно беседуя с людьми' в чьих
словах часто содерхится скрь:ть:й смь;сл?

3. [1ь:таюсь ли активно развивать способность к запоминанию уоль!-
шанной информации?

4. 3апись:ваю ли наиболее вахнь!е детали сообщения?
5. 3апись:вая сообщение, концентрируюсь ли на фикоации главнь!х

фактов и ключевь!х фраз?
6. Резюмирую ли я говорящему существеннь|е детали его сообщения

еще до того' как разговор окончен' нтобьп убедитьоя в правильном пони-
мании?

7. !дерхиваюсь ли я от того, чтобь: оставить говорящего, когда нахоху
его сообщение скучнь!м' монотоннь!м' неяснь|м или в силу того' что лич-
но не знаю или не люблю собеседника?

8. ]:|збегаю ли проявления враждебности илиэмоционального возбух-
дения' когда взглядь! говорящего отличаются от моих собственнь!х'

9. 8о время совещания игнорирую ли я отвлекающегося слушателя?
'!0. 8ь:рахаю ли подлиннь:й и иокренний интерес к тому' что говорит

другой' или кбеседедругих людей?

[1оставьте за ответ <всегда" - 4балла. за ответ (почти всегда) _ 3 бал-
ла, <редко) *26алла, (никогда> _'! балл.

Атоги'.
32 и более баллов - вь! идеальнь:й слушатель.
27 _31 балл - вь! слушатель вь!ше среднего уровня.
22_26 баллов * вь! нркдаетеоь в дополнительном обунении и долх-

нь! сознательно практиковаться в слушании. 3то сигнал, что есть серьез_
нь!е недостатки' которь!е мохно и нухно ликвидировать.

21 и менее баллов _ многие из получаемь:х соо6щений вьп восприни-
маете в искахенном виде, неполно' неадекватно. Ёухна оерьезная рабо-
та над собой.

!-|еленаправленно работая над уотранением ответов <никогда>' и "Р€А-
ко), вь! смохете значительно улучшить рабоние взаимоотнощения с кол-
легами' подчиненнь!ми и руководителями.
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1ест <Речевь:е барьерь| при о6щении>

Аля того чтобь: оценить, наоколько актуальнь! для вас речевь:е барьерь:
общения, насколько вь| умеете (подать информацию>, предлагаем отве-
тить на вопрось!' составленнь!е американским психологом 8. йаклини.

@твечайте (да> или <нет).

]. (огда вь: сёми говорите, следите ли внимательно за тем, нтобь: слу-
шатели правильно вас поняли?

2. |од6ираете ли слова, соответотвующие уровню подготовки олуша-
телей?

3. @6думь:ваете ли указания, прехде чем их вь:оказать?
4. Фтдаете ли распоряхения в достаточно краткой форме?
5. Ёсли подчиненнь!й не задает вопросов пооле того' как вь! вь!оказали

новую мь!сль' считаете ли вь!, что он ее понял?
6. 9сно ли вь! вь!рахаетеоь?
7. }вязь:ваете ли овои мь!сли, прехде чем их вь!сказать, чтобь! не го_

ворить бессвязно?
8. [1оощряете ли вопрось:?
9. ['!редполагаете ли, что 3наете мь!оли окрухающих' или 3адаете воп-

росьп, нтобь: вь:яонить их?
]0. Различаете ли вь! факть: имнения?
]1. }силиваете ли конфронтацию, противореча аргументам собесед-

ника?
12. €тараетесь ли, нтобь: ваши партнерь! во всем с вами соглашалиоь?
13. ]:1спользуете ли вь: профессиональнь:й харгон, непонятнь:й слуша-

телю?
14. !-оворите ли ясно' точно, вехливо?
'!5. €ледите ли за тем, какое впечатление прои3водят ваши слова на

слушателя, внимателен ли он?
16..!,елаете ли вь! преднамереннь|е паузь! в своей рени для того, что_

бь: собраться с мь!слями, обратить внимание на слушателей?

Ёсли вь: не задумь!ваяоь ответили .А3' на все вопрось! (кроме 5, 9 и
1 3-го)' то мохно считать, что вам присуще умение ясно и кратко излагать
свои мь|сли.

1ест на коммуникативнь!е навь|ки

[1осмотрите на следующие утверхдения и ответьте, вернь! ли они по
отношению к вам.

1. 9 думаю' что если попь;та!ься настаивать на своем, это приведет к

конфликту.
2. !-!оговорив с человеком, я часто обнарухиваю: а ведь непонятно, чего

я вообще Аобился.
3. Резул ьтат переговоров обь:ч но завиоит от того, как поведет себя мой

собеседник'
4. \4не часто бь:вает трудно установить контакт с нужнь!м человеком.
5' 9 легко справляюсь с ситуациями, когда мой собеседник раздра_

жен и дахе агрессивен.
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6. Бьгвает, договоривщись о чем-то, я вижу, что мне это не нухно (или
нухно совсем другое)'

7' Аногда, когда разговор затягивается, я не моц закруглить его, ни-
кого не о6ижая'

8. €лунается' что я никак не могу начать разговор'
9. Бь:вае1 ра3гораетоя конфлик1 хотя я' кажется, делаю все, нтобь: его

не бь:ло.
10. (ак 6ьгницли переговорь!' я помню о своих целях.
1 1. (ак правило, я легко возвращаю в нухное руоло своего (переока-

кивающего) с темь| на тему собеседника.
'!2. Фбьпчно мне удается привлечь внимание к оебе и ктому' что я говорю.

Атоги:
(онфликтная компетентность - начислите себе по 1 баллу за ответь!:

1,9 - .нет,, 5 - .да'. Ёсли вь: на6рали менее 2баллов, значит, у вас есть
трудности с поведением в конфликтнь!х ситуациях. 8озмохно' вь| сдае_
тесьили, наоборот, давите' избегаете, а не предотвращаете. 8ам обяза-
тельно надо обуниться навь!кам профилактики и вь!хода из конфликта.
Бсли вь: набрали 2-3 6алла, значит, у вас еоть умение управлять конф-
ликтами, предотвращать их' когда они вам не нухнь!' вь!ходить из конф-
ликтной сицации оамому и вь!водить партнера.

1остановка и удер)кание цели переговоров - начиолите себе по 1 бал-
лу за ответьп: 2,6 - "ц91',, 10 - (да). Ёсли вь: на6рали менее 2 6аллов,
будьте внимательнь! ктому' как вь! ставите цель. йохетбь:ть, стоитдахе
записать ее на бумаге и внимательно прочитать - точно ли это то' что вь|
хотите. 4ель - 3то половина результата. 8торая половина _ это то, как
вь! удерхиваете цель в переговорах. 8озмохно' вам нухнь!дополнитель-
нь!е навь!ки. Ёсли вь: на6рали 2_3 6алла, значит' умеете сформулиро_
вать цель, не потерять ее в ходе беседь:.

8едение переговоров - начиолите себе по 1 баллу за ответьг: 3,7 -<}|@]>>, 1] - .да,. Бсли вь: набрали менее 26аллов, то собеседникам уда-
етоя навязь!вать вам свои правила игрь!. 8 таком случае вам необходимь:
навь!ки управления беседой - удерхания инициативь!, управления вре-
менем и тематикой беседь: ит.д'Ёсли вьг набрали 2-3балла, значит, вь!
умеете вести переговорь! так и в таком темпе' как надо.

(оммуникация - начислите себе по 1 баллу за ответ: 4,8 - .нет", '! 2 -(да>. Ёсли получается менее 26аллов, значит, есть трудности с общени-
ем и вам необходимо обуниться базовь:м коммуникативнь!м навь!кам: как.
установить контакт' как создать атмооферу общения ит'д' Ёсли ваш ре_
зультат 2_36алла, то это означает, что вь! умеете общаться.

|'рупповое упрахнение кФраза>

|-руппе зачить!вается.фраза известного мь!слителя. Руководитель про_
оит уе';астников тренинга напиоать на листочках бумаги, кто ее автор' что
он хотел сказать этой фразой' почему она бь:ла вь!оказана.

Ёапример: .Ёсть люди столь скупь!е' как еоли бь; они собирались хить
вечно, и столь расточительнь!е' как ерли бь: они ообирались умереть зав_
тра, (Ариототель).
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(мь! чаото платим наши долги не потому, что так полохено и это справед-
ливо, а потому' что хотим облегчить наши будущие займь!> (.|_!арошфуко).

.\4охно делать ошибки, но нельзя строить ощибки, (Ёте).

.(то действительно хорощо знает людей, тот ни на кого не будет окон-
чательно полагаться, но и ни от кого не станет отказь!ватьоя (3твегш' вен-
герский писатель |!|, в.).

|_рупповое упражнение к@лепой текст)

для (погрухения) в игровое взаимодействие мохно иопользовать
мини-игру.

Р!а доске или флип-нарте запись!вается набор олов' ( примеру:
8се это странно мь: пойдем холодно еь!ро к черту и глаза краснь|е

с утра1цел дохдь так-то оно луч]де глупо вляпались кап'кап_кап.
€мь:сл задания' в котором участвуют группь! из 5-7 человек, в том,

чтобь: в результате коллективного обсркдения превратить набор олов в

текст' (ак это сделать?
1. 8ь:членив логичеокие единиць|, пшем расстановки знаков препинания.
2. Антонация поможет понять смь!сл вь!оказь!вания в неполном пред-

лохении.
3. (огда текст будет составлен, его требуется разь!грать по ролям.

]4 здеоь появляется еще одна _ дополнительная - возмохность прояс-
нить семантику - исполь3ование мимики и хестов.

4. €лова нельзя менять местами. @дно и то хе слово мохно повторить
в случае необходимооти.

!_рупповое упра'(нение (четь|ре слова)

Аля онятия физинеской или эмоциональной напряхеннооти учаотни-
ков тренинга можно провести следующее групповое мини-упрахнение.

Ёа доске или флип-,:арте запись|ваются четь!ре слова. /1огически они
долхнь| бь:ть как мохно меньше овязань! мехду собой и представлять
имена существительнь!е нарицательнь!е в единотвенном нисле (хотя не
исключен и другой вариант грамматических форм иличастей речи: ска_
хем, описок из четь!рех глаголов).

,[ань:, к примеру' олова: хлеб, грязь' театр, звезда. Али: дугла,лпсь-
мо' цветок' ступени.

14гра заклюнаетоя втом' что за определенное время (15-20 мин) не-
обходимо придумать расоказ или ска3ку и показать театральнь:й этюд,
объединяющий даннь:е слова (в том хе порядке) в логически связное дей-
отвие о конфликтом. 3атем провести обоухдение'

}прах<нен эле к1/!з6прательное внимание))

!-1ел ь: тренировка произвольного управления вниманием.
8ь;полнение:
_ несколько человек одновременно громко читают разнь!е по оодер-

жанию отрь!вки текстов;
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_ тренируемь!й пь!тается вь!делить из общего потока информации од-
ного читающего и запомнить содерхание его отрезка текста;

_ если были допущень: оцдибки, то необходимо определить их и ука-
зать причинь! возникновения;

_ проводятся проверка правильности запоминания вь!деленного от-
резка текста и разбор приемов' которь!е использовал тренируемь:й.

[1 р и м еч а н и е: тренинг мохно повторить несколько раз' меняятек-
сть! и участников, но затрачивая не более чем 5 мин на кахдого учаот_
ника.

}пра>:<нени9 к [!роверка наблюдательности)

Ёесколько человек вь!ходят за дверь, остальнь!е наблюдатели' ёидя
на стуле' преподаватель принимает определенную позу' просит всех за-
помнить ее.

8 аудиторию входит участниктренинга' которь:й через несколько ое_
кунд занимает место преподавателя и принимает ту хе позу. 3атем вхо-
дитследующий слушатель, и все повторяется снова. (огда последнийуна-
стник тренинга садится на стул' преподаватель на сцле рядом принима-
ет исходную позу' } всех есть во3мохность сравнить позь! и вь!явить са-
мых на6людательнь!х.

@итуационное упра)|(нен ие н а слу[цан ие к!,етекти в>

й нструкци я. Фрганизатор занятия дерхит в руках мяч и говорит:
"8ставайте, будем ставить детектив. (ахдь:й из нас будет его автором. 9
придумь!ваю первую фразу' например: .Рано утром мисс [!!арпл усль!ша-
ла телефонньпй 3вонок,. 9 передаю этот мяч [ене. [еперь она продолха-
ет сочинять. Ёо прехде чем произнести следующую фразу, она долхна
точно повторить мои слова. 6ледующий за *еней человек долхен будет
сначала повторить то, что сказала )(еня, а потом произнести свою фразу,
ит'д. Атак, прехде чем вносить свой вклад в совместное творчество, мь!
повторяем то' что сказал предь:дущий (автор>. Ёоть ли какие-нибудь воп_
рось:?.'. Ёанинаем... >.

Аля того чтобь: охивить упрахнение, мохно рассадить всех участни-
ков спиной к кругу и предлохить им сочинять свои фразь:, основь!ваясь
на тех звуках' которь|е будщ иоходить из центра круга. 8 остальном инст-
рукция та же - сначала нухно повторить то' что бь;ло'сказано предь!ду-
щим партнером' а потом произнести свою фразу.

8 этом варианте упрахнения организатор остается в центре круга с
некоторь!ми подсо6нь:ми материалами. Фн мохет звонить в колокольчик,
стучать каким-то твердь!м предметом о стул, рь!чать' хохотать, свистеть'
а также переливать воду из одного отакана в другой (обь:нно это вь!зь!ва-
етхохот) и использовать еще масоудругих во3можностей. ['!осле кахдого
<звукового оигнала> тренер сам вь:бираеттого, кто будет говорить (в слу-
чайном порядке). 8ахно, нтобь: у кахдого бь;ла возмохность вь|сказать-
ся. .[1унше, если кахдому она будет предоотавлена дваждь|.

Аебрифинг. [1ри подведении итогов упрахнения организатор мо-
хет 3адать вопрос: *9то бь:ло труднее - сочинять свою фразу или повто-
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рять чухую?".Аногда половина участников говорит: сочинять' адругая по-
ловина: повторять. @днако чаще всего участники признают' что повторять
слохнее, когда ть! сконцентрирован на том, что будешь говорить сам. Ёсли
ть! олишком занят своими мь!слями, то не воегда в состоянии повторить
ска3анное партнером. @днако повторению мохно научиться.

Ролевая игра к}щемленнь!е ам6иции)

!_],ел ь: развитие умения того, как оформулировать и вь|сказать свои
проблемь| и аргументировать их, как овладеть вербальнь!ми и невербаль-
нь!ми оредствами влиян ия на Аругих людей,

}1 н ф о р м ац ия р,ля м е недхе ра. вь! рецлярнобеседуетесовсе_
ми вашими сотрудниками' Р{едавно в ходе такой беседь: вь! затронули тему
возможного повь!шения одного молодого сотрудника. Фн работает у вао
всего 6 мес, норке проявил себя какоченьусерднь:й и амбициознь:й. 8ь:

ухе размь!щляли о различнь!х вариантахдля него' учить!вая тот факт, что

вокоре появится вакансия на место помощника менедхера. 8ь: ничего не
о6ещали и' кахется, не подавали ему надежд на получение этой долхно_
сти, а проото упомянули, на что он мохет рассчить|вать когда_нибудь в

будущем. 8акансия образовалась, но вь1 отдали ее другому, более опь:т-
ному сотруднику вашей организации. 6коро будет официально обьявле-
но об этом назначении. €егодня ваш молодой сотрудник попрооил при_

нять его, а секретарша сказала, что он очень расстроен из-затого' что' по

его мнению, хорошая во3мохность упль!ла сквозь пальць!. Фн многообе-
щающий молодой человек и не хотелось, чтобь! он решил будто его карь-
ера погибла.

14 нформац ия для сотрудн ика. вь! ра6отаете в данной орга-
низации 6 мео' 8 недавней беседе начальник дал вам понять, что думает
о вашем повь!шении на долхнооть помощника менедхера' которая скоро

долхна освободиться. @н такхе отметил, что у него нет основанийжало-
ваться на вашу работу, и дахе признал, что очень вами доволен. 8нера
вечером в баре секретар1да другого отдела сказала' что на эц вакансию

уже нашли человека в ее отделе. 8ас это просто шокировало. Бь:ло такое
чувство' что вас предали. [1онему он вам ничего не оказал? йохет' еще не

слишком поздно, ведь о назначении не объявили оФициально? А чем вь:

хухе? 8ь: считали, нто работа уже ваша' (то знает, когда еще представится
такая возмохность. €ейчао вь: пойдете к начальнику, чтобь! все вь!яонить.

упрахнени6 к!(то этот человек?л

!-| е л ь: отработка техники формулирования открь!ть!х и закрь!ть!х воп-

росов (отработка алгоритма опрооа партнера с помощью закрь!ть!х воп-

росов).
А н ст р у к ц и я. 6ейчас я загадаю имя человека, которое известно. 3то

мохет 6ь:ть кто-то и3 участников группь! или другой человек, знакомь:й
всем присугствующим. [\/!охет бь:ть дахе воемирно известньпй (.0,остоев-

ский или Аристотель, ['!авел 1 или Агата (ристи).
_ [1онемуть! загадала этого человека?
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_ [!отомучто это загадочная итрагичная фитра русской истории.

- 9ем проолавился это человек?

- |-лавнь:м образом тем, что он отрекся от престола и впоследотвии
был казнен.

@сновнь:х направлений неть;ре: годь! хизни ; пол;'страна; область дея _

тельности.
Аебрифинг.
1 . @ткрь:ть:е вопрось! позволяют вьзйтиза рамки первоначальнь!х пред-

ложений и расширить во3мохности понимания другого человека.
2. 6ткрь:ть:е вопрось! задавать трудно и непривь!чно, а закрь!ть|е (вь!-

летают> автоматически.

}прая<нену!е.4,л это хоро]до' и это плохо)

14 н с т р у к ц и я' [1редлагаю сейчас считать эту ручку палочкой одвумя
полюсами. 3тот колпачок ручки 6ельой, он 6удет означать (хороц,о>. эта
сторона у ручки черная, означает <плохо'. Ёсли рунка повернута 6ель:м
колпачком кверху'.нужно говорить <хорошо>' если чернь!м 

- 
(плохо>.

Ёапример, ручка у меня повернща бель:м колпачков вверх. 9 говорю:

"[7|ь: подошли ухе ктехникам вербализации, и этохорошо' потому что они
вахнь! для понимания партнера>.

1еперь я передаю рунку йре, поворачивая ее чернь!м колпачком вверх.
]4ра долхна повторить окончание моей фразь! после слова (потой},, ?
затем объяснить' почему это плохо. Ёапример:

_ Фни вахнь! для понимания партнера, и это плохо' потому что я ими
не владею.

1еперь [:'|ра поворанивает ручку бель;м .колпачком кверху и передает
рунку (ате' 1а мохет сказать:

_ Ара не владеет техниками вербализации, и это хорошо, потому что
учиться этим техникам интересно.

1еперь (атя поворачивает ручку черным колпачком кверху и передает
ее следующему.

Аеб р ифин г. [1овторение сказанного партнером помогает понять,
что он имеет в виду. [!ри этом повторение слов партнера вовсе не означа-
ет' что мь! с ним согласнь|.

1ренинг к[!ерефразирование)

4ел ь: отработка умения передавать суть сказанного овоими слова-
ми; развитие взаимодействия участников тренинга между собой; введе-
ние элемента игрь!.

8ремя: 10-'! 5 мин'
\А н ст р'у к ц и я. [1редлагаю объединитьоя в четь!ре командь!. (ахдая

команда должна вопомн ить какое_ нибудь четверост и1!1ие из из вестного
стихотворения. Ёухно перефразировать отрофу таким образом, чтобь!
кахдое слово в нем передавалось инь!м словом или оловосочетанием. Ёа-
пример' (я> мохно превратить в (автора> или <лицо| которое вь! видите
перед собой>' (дорогу>, 

- 
в (путь')' (оердце> _ в (центральнь:й орган кро_

вообращения) и т.п. Ёркно будет запиоатьтекс1 перефразирующий вы-
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бранную строфу, и затем прочитать его вслух всей группе. 8ахно, чтобь:

остальнь!е смогли догадаться, что за стихотворение бь:ло перефразиро-
вано.

11апример, четвероотишие: *Адет бь:чок, качается' вздь!хает на ходу
и т. д," после вь!полнения задания будет вь!глядеть возмохно так:

.!,вигается подрооток млекопитающего мужского пола, вибрирует те_

лом и оокрушается по мере перемещения пешком: .6коро, ох скоро, хер-
дочка оборве1ся, и а3 немедленно будет поверхен>.

[]о итогам вь!полнения задания осуществляется презентация резуль-
тата в кахдой команде и затем выбор презентации (на бис).

Аебр ифин г.1ренер по итогам вь!полнения задания долхензадать
вопрос: .(аким долхно бь:ть перефразирование' чтобь: оно наиболее точ-
но передавало сшь первоначального текста?,. йохно отметить оовпаде_
ние ритмов, ооответствие уровней (паФооа), близость синонимов, но

главное _ необходимость передавать суть сказанного собеседником его,

а не своими словами.

Ролевая игра к6делай ото неправильно)

[-|ел ь: штудирование техник вступления в контакт, активного слуша-
ния и регуляции эмоционального напряхения, развитие творческой ат-
мосферь! в группе.

14 н стру кци я. Р!ухно долго тренироваться в том' как правильно за-
давать вопрось!' как слушать партнера и регулировать эмоциональное на_

пряхение в беоеде. 6ейчас'мь: покахем все наоборот. Ёр<но будет все,
абоолютно все делать неправильно! [1ервая команда продемонстрирует
нам сицацию, когда кандидат пришел на оо6еседование для поступле-
ниянаработу в фирму. [:1нтервью будет вести менедхер по персоналу или

психолог. (андидат будет веоти себя неправильно. 8торая команда под-
готовитдиалог продавца и покупателя. !_,!родавец будет вести оебя оовер_
шенно неправильно. 1ретья команда подготовит диалог классного руко-
водителя и родителя. (лаоонь:й руководитель продемонотрирует нам об-

разец неправильного поведения.
[1 р и м е ч а н и е: после кахдого проигранногодиалога происходитана_

лиз допущеннь:х ошибок в общении.
|'!обедит та команда, которая допустит больше ошибок.
@днако это только первая победа. ['!осле этих сценок кахдая команда

долхна будет продемонстрировать другой оюхет, когда вое долхно бь:ть

оделано макоимально правильно. ['!обедит та команда, на чьей стороне
окахется больше голосов'

Р!а подготовку сценок командам дается '!5 мин. Ёа анализ результатов
кахдой командь! вь!делять не менее-|0 мин.

[1о итогам ролевой игрь! составляютоя памятки по эффективнь!м тех_

нологиям делового контакта.

1ренинг кРоковой гипнотизер> (киллер)

4 е л ь: наунить фиксировать невербальньпе сигн€шь! и мгновенно на них

реагировать по типу: получил сообщение - среагировал.
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[1орядок работь:. 8 начале каждого тура незаметно для осталь-
нь!х членов группь! тренер назначает (рокового гипнотизера>' дотрагива-
ясь до его руки' плеча или подавая иной сигнал.

}частники тренинга свободно перемещаются в аудитории. Руководи-
тель объясняет' что в группе появился (роковой гипнотизер),, которь:й
п ри канчи вает хертву' г лядя ей в глаза и по дмиг ивая.

|-|олунив этот си гнал, хертва сразу хе долхна у паст ь (илиоесть на сцл ).
|-ипнотизер-убийца продолхает свое страшное дело до тех пор' пока один
из членов группь! не поднимет руку и не скахет: "9 3наю, кто убийца!'.

Ёсли гипнотизер узнан' то тренинг закончен; если произошла ошибка,
тренинг продолхается' а (паникер, вь!бь!вает из игрь!.

[!осле одного-двц циклов тренинга правила меняются: хертва долх-
на отсчитать 10 (15) о и только после этого упасть на стул. Различие не-
трудно предвидеть: количество <жертв> будет во много ра3 больше.

1рен ин г к0бсух<де ну.е у' зрительн ь! й контакт)

!-],ел ь: исследование зрительног0 контакта, устанавливаемого в про-
цессе группового обсухдения.

(ол и ч еотво уч астн и ко в: от 5 до 25 человек.
8ремя:от45миндо1ч.
Фснащение: большие листь: бумаги' маркерь! или доска с мелом

для того, чтобь: мохно бь:ло запись!вать ооновнь!е пункть! обсухдения.
Ёсли нухно, подготовить распечатки.

|_1 р о ц еду ра: тренер инициирует обсу>кдение какой-либо темь:.
финственная инструкция, предлагаемая учаотникам занятия, 3аключа_
ется в том, что они долхнь: обращать особое внимание на наличие или
отоутствие зрительного контакта. ]акхе участников просят стараться от_
слехивать моменть|' когда они начинают устанавливать 3рительньлй кон-
такт, когда они его прерь|вают и когда они его избегают '

[1о возмохности преподаватель также мохет участвовать в вь!полне_
нии данного упрахнения. ['!осле его вь!полнения преподаватель иниции-
рует обсухдёние темь: использования зрительного контакта в ходе груп-
пового и иь\ дивидуал ьного обсухдени й

А е б ри ф и н г: к концу упрахнения участники занятия вновь разбива-
ютоя на п6рь: и обсухдаю1 что им больше и меньше всего в нём понрави-
лось' 0ни такхе могг поставить друг другу оценки за вь!полнение упрах-
нения.
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глАвА з

типь1 соБвсшдников
и мв)01ичностнош взАимодшйствив

0место того чтобь: узнать других' мь1 хлопочем только
о том' как бьт вь|ставить на показ себя.

!|{. ]|[онпень

3. 1. 1{пдивид''ш|ь[1о_пс[п(ологические
особенности собеседпиков

9ффективность делового общения зависит не только от уровня
коммуникативной компетентнбсти собеседников. Бо многом на
нее оказь!ва!от вл14яние особенности личностей общатощихся' у{х
психологический тип' специфика повед ония' ведущие сенсорнь|е
кан[!т!ь!' участв}'|ощие в полг{ену|и и воспри'!тии информации и
способствующие взаимопонимани}о.

Больтшинство психологов счита|от' что раз.'|ичи'т мещду л|одь-
ми бесконечно разнообразньт _ по вне[шности' манерам и отилю
поведени'1' степени эмоцион'ш1ьной открьлтости' способностям,
памяти, интересам' волевь(м признакам, коммуникабельности
и т.д. йногие и3 перечисленнь1х факторов та1оке существенно вли-
як)т и на процесс мех.,ти(|ностного взаимодействия в тренинге
педагогического общения, поэтому при его проведении это сле-
дует у{ить1вать, вьтбирш{ адекватнь|е техники и тактику обуления.

|!оскольку в ходе собеседования кащдый его у{астник неиз-
бея<но столкнется с типовой модель|о человека' постольку лтобая
ком},гуникативная деятельнооть предполагает превентивньтй ана-
ли3 не только информации о будущем содерхании ра3говора' но
и сведену|я о самом собеседнике' Андивидуальнь!е особенности
лтодей неоднозначно влия1от на ре3ультать1 ме)кличностного об-
щения: человек мохет неохиданно замкнугьсяили проявить аг-
реоси|о, с ним мо'<но легко договоритьсяу|]1и общение будет труд-
нь|м и вообще не приведет к взаимопониманию.

Фднако для того чтобьт ан,штизировать и оцен'1вать информа-
цию о л1одях' их типах' отратегии и тактике поведени,1, педагоц
необходимо обладать не только коммуникативной, но и психоло-
гической компетентность|о, по3воля|ощей более адекватно вос-
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принимать этих л1одей' прогно3ировать их поведение и действия.
|1сс:хогпшп - э7по мо0ель пове0енческой спрукпурь! лшцнос?пш 11 ее

взашмо0ейс!пвця с окру}|сающей сре0ой. ['1менно типовое проявле-
ние' типовая реы1и3ация поведени'1 участников общения порой
вь|ясня|от причинь! того' почему задань! те и]|14 инь1е вопрось!,
чем вь1зван уход от ответов' почету{у снихается индивидуальная
ответственность' нет хелания идти на риск' не воспринима|отся
новации и перемень|.

Б.|[аскаль заметил: .,1{ем рпнее человек' тем больгце своеобь:чности
он находит во всяком' с кем общается. ,{ля неловека заурядного все люди
на одно лицо".

€уществует достаточно много типологий лтодей, раз.]1и!{а|ощихся
по типам темперамента, инте]ш|екта' характерологическим осо-
бенностям' по творческим способностям и др. Фни общеизвест-
нь!' достаточно хоро1шо прописань| в психологической литерац-
ре и помога|от человеку ]цч1ше понимать самого оебя и других
лтодей. |1оскольку данное унебное пособие рассмац)ивает в основ_
ном проблемь1 щенинга педагогического общения, постольку мь!
остановимся ли1пь на тех типологиях' которь!е мохно легко ис-
пользовать в тренинге педагогического общения при ан.ш1изе
партнеров по общонило. |{ре;п<ле всего это ком}{уникативнь1е' пси-
хогеомешические и манипулятивнь1е их типь!' а та1оке типь| оо-
беседников по особенностям их репрезентативных систем (сен-
сорнь1х каналов). Бьлбор названнь1х типологий лтодей обусловлен
та1оке тем' что боль:шинство других (например, диагностика ин-
дивиду'ш1ьньлх особенностей л:одей по темпераменц' по характе-
ру, по стил1о и т.п.) осуществляется с помощь1о специального
тестирован ия силами профессион.шьнь!х психологов' что д'!,-!еко
не всегда возмо)!шо в процессе практ}4{[еского взаимодействия. Бьтб-

раннь!е нами типологии полу{и.]1и распросц)анецие ли1шь в по-
следнее досяту1]1ет'1е. Фни интереснь! пре}(де всего тем' что диагно-
стика их осуществляется в процессе ме'с]1ичностного взаимодей-
ствия методом вкл|оченного наблтодения' следовательно, харак-
тернь|е черть| того или иного типа контролиру}отся и могуг кор-
ректироваться в процеосе тренинга общения.

Ёа эффекгивное щупповое взаимодействие в]1и'11от прещде всего
и}цивиду€ш|ьно-психологические характериотики л:одей' налу1чие
которь1х способствуот уБ|и претш{тствует эффективной совместной
деятельности лтодей.

йодель интерактивного общения во многом определяется на
генетическом уровне. Различньте типь| л|одей описаньт психолога-
ми. Ёапример; шн,проверп'ь| - это лтоди робкие' застенчивьте, об-
ращеннь!е в свой внутренний мир. Фбщение для них обьтчно
затруднено низкой ком},гу!-1икабельностьло или повь11|]енной тре -
вохностьк). 9ксгправерп'ь' - наоборот' чрезмерно общительньт'
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подсознательно тянутся к л}одям. |,1м свойственна постоянная по-
щебность в о6щественном одобрении. |[орой они комму|{икабельньт
вт1лоть до навязчивости' заполня|от собой все коммуникативное
пространство. Фдинонество их угнетает и яв![яется тя)кким испь1-
танием.

|[сихологи различак)т такхе лю0ей, орценпцрованнь!х ц3нупрш'
и лю0ей, орценп1црованнь!х шзвне (!,.Б.Роттер, 1966). |!ервьте име-
ют вну/пренний локус конпроля (от лат. |ост.:з - место) _ это цн,пер-
наль!. Фни убе>кдень|' что в ллобой момент способньл повли'!ть на
окрркение. 1'1м свойственно брать на себя ответственность 3а то'
что происходит в реальной деятельности' они активнь|е и мо-
бильньте л|оди' которь!е в случае ноудачи' не колеблясь, берщ на
себя ответственность за результать{ и упрекают себя в том' что
прило)кили недостаточно усилий. €вои успех и и неу дачи интерна_
ль{ чаще всего счита}от не сщлчайньлми' а зависящими от своих
действий и способов [оведения.

|тоди, верящие в существование вне1шнего контроля' имек)т
внешнцй локус кон!проля - это экс'перн('лы' Фни убе;кдень|' что в
обстоятельствах их )кизни всецело повиннь1 другие л|оди' какие-
то вне1пние причинь! или везение и таким образом ск.[|адь!ваю-
щиеся си"{уации.9то более пассивнь!е и менее дееспособнь|е лич-
ности; им необходимьт одобрение и поддер)кка' иначе эффектив-
ность их работьт сни)кается (при этом рассчить1вать на их призна-
тельность не приходится).

Ёа специфику педагогического общения могщ существенно
вли'{ть и особенности темперамента собеседника. Б социальной
психологии различатот сдеду|ощие типьт собеседников по этому
признаку:

мобцльньсй собе с е0ншк (экстраверт-сангвиник) бьтстро мь1слит'
бьтстро говорит' <<перескакивает> с одной темь| на друц,'о, пото-
му что все ему кахется яснь!м. €ледить за ходом таких раосу)кде-
ний трудно, а перебивать его нельзя - он сердится. Рекоме}цует-
ся дать такому собеседнику вь1ск€ваться до конца и ли\ль затем
щочнить что-то или дахе вернщься к нач€ш|у разговора. Б оп-
ределеннь|х ситуациях таких лтодей мо)кно ценить как генераторов
илей;

0омцнанпньсй собесе0ншк (экстраверт-холерик) лтобит лидиро-
вать в разговоре. |оворит громко, безапелляционнь|м тоном' на-
стаивает на своем мнении. |1ри попьттке поставить такого собесед-
ника на место мо)кно иметь конфликт..|[уллпе, остава'1сь при сво-
ем мнении' по3волить ему вь|сказаться, как он того хочет' а затем
в ре1ша!ощий момент тихо' но твердо настоять на своем; если и
согласиться (бьлть мохет' он прав), то с достоинством;

ршеш0ньсй собесе0нцк (интроверт-флегматик) - <,малоподви)к-
нь[й> партнер. !умает медпенно' дет,},!ьно обсут<дает обстоятель-
ства дела. Бам давно все ясно' однако погонять его нельзя' обьтч-
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но это его сбивает. [акие люди в другой ситуации могуг бьтть цен-
нь! как эксперть1 уп1и крит'|ки идей, но для разговора с ними
надо просто набратьоя терпени'1;

пассцвньой собесе0нцк (интроверт-меланхолик) не обнарркива-
ет своей реакции' не вьтсказь|вается. |!оддер:кивать с ним разго-
вор достаточно трудно. €ледует применить метод активного (реф-
лексивного) слутшания: 3адавать вопрось|, рез!омировать' пере-
фразировать и т.д.' попь|таться вь|яснить его мнение.

Бладение такого рола информацией позволит фитьтвать ее при
собеседовании илут л:обом дру|'ом разговоре для повь1!шения его
эффективности.

3. !. 1. (омптрлпкативнь|е тппьг собеседнпков

1(омпгр+икативнь!е типьт собеседников определяются на осно-
ве ан.ш[иза их вербальнь|х и невербальнь1х характеристик, прояв-
.]ш1|ощихся в процеосе ме)к][ичностного взаимодействия.

,[ля вьтявления вербальнь1х характеристик необходимо наблло-
дать за партнером в процессе разговора' обращая внимание на то,
как он вь1ра)кает свои мьтсли' как слу1||ает' какие сенсорнь1е ка-
н,|"ль1 использует чаще. [ля анализа <,неверб€ш1ики> собеседника
необходимо в ходе вк.'1}оченного наблтодения фикоировать сигна-
льт (мимика, ]кесть1, двих<ения глаз' позь1 и др.), наиболее часто
повторя}ош{иеся ) свидетельству|ощие о преоблада!ощих компонен-
тах в структуре личности' относящих их к тому или иному комму-
никативному типу. 3нание особенностей коммуникативнь1х типов
позволит ка)кдому из собеседников улу{1|]ить взаимодействие,
понять поведение партнера' специфику его индивиду{}льного ком-
муникативного стиля, отсутствие обратной связи или перевод
разговора на тему' д'1леку|о от заданной (табл. 11).

|а6лица 11

1ппология комму|!икатпвных партперов

€трукцра
поведения

<,йь1слитель'>
(когнитивньтй тип)

<,€обеседник'>
(эмоционально-

коммуникативньтй
тип)

<|!рактик'>
(пракгинеский

тип)

14сточник
информации
(сенсорика)

Фщущения яер-
пает внущи себя

Фшщцения полу-
чает в общении
с дрщими
л1одьми

Фщущения нер-
пает в практи-
ческих действи-
ях и ре3ультат€}х

1ип рештения
возникаю1цих
проблем, за-
дач

Ёеобходимьте
сведения ищет
в письменнь1х
ист0чниках

€ведения добьл-
вает в общении
с др}тими
людьми

|{редпочитает
организовь|в€1ть
<.мь{слителей'>
и <<собеседников>
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Фкончанце тпабл. 11

€ру<цра
поведения

<,йь!слитель'>
(когнитивньтй тип)

<,€обеседник>
(эмоционально-

коммуникативньлй
тип)

<,|1ракгик'>
(практияеский

тип)

Фсобенности
мь|||]ления

€щогая логика
и доказ:|т9льность
мь1слительнь|х
конструкций

Фтсугствие
сщогой логики
в мь!1|!,1ении'
опора на мнение
другихлюдей

€щогая логика
с ориентацией
на мнение дру-
гихл!одей

Фсобенности
принятия
ретпений

1рудно переубе-
дить' изменить
у;л<е вьтработан-
ну]о иде|о' мь1сль

{егко изменяет
собственну|о
мь!слительную
консщук!{и!о
в поль3у благо-
полг{ия щупг1ь!

/!юбое прин'тт0е
ре1шение отстаи-
вает до конца'
да)ке если оно
оказалосьневер-
ньтм

3моциональ-
ная пощеб-
ность

|[ощебность
в уединении
в тя)кещ.ю минуц

|[ощебность
в людях в тя)ке-
лу1о минуц

|{ощебность
в действиях в тя_
хелую минуц

!инамитность
и прогностич-
ность эмоцио-
нЁ!т!ьнь|х пере-
>к14ъану1й

Ёепредсказуе-
мость и неров-
ность эмоцио-
на-тльньтх реатсдий

3моциональная
ровностьи пред-
ска3уемость

€редняя степень
ровности и пред-
ска3уемости

|[роявлления
пере>киваний

€щ>ьттностъ
чувств

9моциональная
вь!разительность
и открь|тость

3моциональная
несдерханность

|!оходка 9гловатость, не-
ую-тюхестъдви-
хений, вялость
походки

|[лавная походка 9нергитная по_
ходка

|[озьт !тловатостъ, на-
пр''кенностьпозь|

Расслабленность
позь1

}веренность
в осапке

8естикуляция )1ибо отс1тствует,
сдерх(ивается'
либо скованная

Богатая, ра3но-
обра3ная

Ре:цительньте
манерь|

йипдлка -[вно не вьлра-
)кена' вь!сокий
самоконщоль

т{асто соответ-
ствует в[{уфенним
пере)с{ваниям

8ьтразительная,
артистичная

Речь 3амедленностъ,
слабая вь|ра3и-
тельностьречи'
тихий голос

)1егкая, м'1гка'{
манера общенйя

€ щудом при-
глутшае:шьлй
голос, резкие
и чет|с4е фразьт
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!иагностика коммуникативного типа позволит вьтбрать таку|о
технику общения, которая в конкретной сицации будет способ-
ствовать дости)кени|о поставленной цели, продуктивному осуще-
ствлени}о ва1пих намерений.

3.1.2. [1сппсогеометрическл{е типь: собесед[{иков

1Ф:кдошгу у{астнику общения весьма полезно знать психогео-
метрический подход, применимь1й именно к типологии делового
ме'<]|ичностного общения, разработанньтй €.!еллингер (с1!1А)
и описаннь:й в работе А.А.Алексеева и )1.А.|ромовой. йногие
специалисть1 определя!от психогеомещи!о как уникальну1о прак-
тическу!о систему анализа личности' позволя1ощу|о на основе
включенного наблтодения (например' в тренинге):

_ мгновенно определять форму итил личности - как своей,
так и партнера по общенито;

_ дать подробнуто характеристику личнь1х качеств и особенно-
стей поведения человека на понятном кахдотшу язь|ке;

_ составить сценарий поведени'| и подобрать репертуар обще-
ния для ках<дой формьт личности в типичнь1х сищациях делового
взаимодействия.

Фсновное достоинство психогеомец)ии в том' что она не тре-
бует от собеседников глубоких психологических знаний, так как
диагностика осуществляетоя' как правило, путем вк]1|оченного
наблтодения и]|у{' ана]114за г1ревентивно собранной информации
вербального и преиму1цественно невербального характера.

€ точки зрения психогеомещии людей мохно подразделить на
пять типов: на квадрат и треугольник (левополу1шарнь1е), крщ и
зигзаг (правополугшарньте) и прямоугольник (временное состоя-
ние личности). |[ризнаки психогеометрических фигур легко под-
даются фиксации с помощь|о вк]1!оченного наблтодени'1 во время
собеседования.

(вадратнь:й тип. 9еловек левополу|парньтй, анытитик.
Реч ь _ логичнсшт' последовательная' ясная' обстоятельная,

медленная' монотонная, оухая (без эмоций); вьлсокий, но тихий
голос; речевь!е 1птампь!; точная профессион€ш!ьная терминология.

-{зьтк тела - скованнь!е' напря)кеннь1е позь| (<(за)катосты);

рассчитаннь!е' скупь|е двихени'1; точнь!е )!(есть1; медленная <<со-

лидная>> походка; бесстрастное лицо; деланнь:й или <<нервнь:й'>

смех. \копо'(атие <<квадрата)> полу{ило название <,холодная кот-
лета>> или <(мертвая рь1ба'>, т.е. рука у него в./10кн€ш1 от гипертро-
фированного чувства ответственности и холодная' так как <(квад-

рат> малоэмоцион{штен.
Фсновнь1е психологические характерис"!ики

п о в е д е ни я. <,1(вадрат'> никогда не опаздь|вает на деловь1е встре-
чи. Рго отлича!от пункц!]"льность и вь|сок€ш{ лич|1ая организован-
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ность; строгое собл|одение правил' инстр}.кций; аналитичность'
внимательность к дет.ш|ям; ориентация на фактьт, цифрьт, ссь!лки
на вь1сокие авторитеть!; пристрастие к письменной рени; акку-
ратноёть, чистоплотность' рацион€!_[1ьность' осторо)кность' упор-
ство при вь|полнении задачи; настойчивость' трудолтобие, про-
фессиональная эрудиция, тер|1еливость' твердость в ре1||ениях'
эмоциональная холодность.

Бнелшний вид скорее консервативньтй, но' как правило'
опрятньтй, сдер)канньтй, строгий и неяркий' соответствутощий
деловому стил!о и обстановке. Б процессе собеседования он задает
конкретнь1е вопрось1 с цель|о вьтяснить подробности' получить
дополнительньтй комментарий. |[роявтяет требовательность к точ-
нь{м определениям слов' понятий. Ёе лтобит громкой и бьтстрой
речи, предпочитает все подробно запись!вать. !уматол7ий и ана-
лизиру1ощий информаци!о человек. Бсли предполага!отся практи-
ческие действия, то требует четких и подробнь:х инструкций. €.ле-
дит за регламентом.

||ринятие ре1пения. Ретшения принимает мед.г!енно' по
принщипу: семь раз отмерь' один ра3 отрехь. 8,му свойственнь|
г|ерестраховка, избегание ответственности. |1оэтому много време-
ни он тратит на сбор информации, в свя3и с чем иногда опа3дь|-
вает с принятием ре1]{ения. |{ри отсугствии полной информации
испь|ть|вает беспокойство и дискомфорт.

Б общении с <(квадратом>> нркно бьтть серьезнь{м и собллодать
правила делового этикета. Б разговоре дол)кнь1 бьлть;кесткая ло!и-
ка и последовательно структурированньтй матери1ш|' )келательно
детш1изированньлй, с рез|омированием по кахдому рассмощен-
ному вопросу. 1,1нформаци|о следует представ]1'{ть корректно, циф-
рьп и факть: долкнь1 бьтть точньтми. со ссьшлкой на первоисточник.

1реугольньпй тип. 9еловек левополу!.шарнь:й, аЁыуитик.
Речь - логичная' ясная' кратк€ш1' чаще всего ориентирована

на сщь проблемьл; уверенная, в'1астная и эмоциональная' бь:ст-
р:ш1 и четкая. [олос невьтсокий, громкий. 9еловек использует )кар-
гоннь1е слова, осщоть!' употребляет язь1к арго (от франц. ащо[ -речь определеннь|х социально замкнщь1х групп' например' во-
ровское' 1цкольное и т.д.).

{зьтк тела: ненапря)кенная поза; ттлавнь1е' увереннь|е дви-
>кения; 1широкие вь1ра3ительнь!е )кесть!; уверенная энергичная по-
ходка; непроницаем€ш| маска; с)кать!е цбь: и пронзительньлй взгляд,
просвечиватощий партнера как рентгеновский лун. фкопохатие
властное' с!1'|овое _ он захвать|вает ладонь партнера' перевора-
чивает ее на ребро и схимает с такой оилой, что становится боль-
но у|]|и дискомфортно.

Фсновнь|е г1сихологические характер истики
повед ония. <.1реугольник)> ск.[|онен к лидерскому поведению;
честолтобив; имеет установку на успех' на победу; прагматичен;
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способен концентрироваться на цели момента; ориентирован на
сугь проблемь1; ререн в себе, ре1пителен и предприимчив; им-
пульсивен' ск'лонен к риску' в том числе к авант|орному' но чаще
проявляет себя какриск-тейкер (прогнозируемьтй риск); энерги-
чен и смел. Фбладает вь]сокой работоспособностьло' нетерпелив и
нетерпим к д][иннь1м монологам' поэтому часто говорит: <,1(оро-
9е!'>, но при этом контактен. Р1ногие <<треугольники> предраспо-
ло)кень{ к манипулировани}о' интригам' столкновени!о о потен-
циш1ьнь!ми и конкш)ентоспособньтми противниками.

. Бне:шний вид отличает уверенность' нек€ш1 ухо)кенность'
холеность, модная, престихная оде)кда' как правило' соответ-
ству|ощ:ш| сицации.

Бо время ме)0|ичностного общения всем своим видом показь1_
вает' что его время дорого стоит и он не намерен тратить его
впусщ|о. 9 него проницательньтй, все подмечатощий, напористьтй
взгляд' он момент€ш{ьно оценивает ситуаци|о и мгновенно реаги-
рует на нее.

|[ринятие ре1шения. Бсегда имеет готовое ре1шение и на
все слу{аи )кизни' кроме того' <<треугольник)> легко принимает
рет|]ения 3а других' ответственность за них берет на себя' Бго де-
виз: <(нет проблем'> и <.9то я буду с этого иметь?>.

Б общении с таким партнером необходимо всем своим видом
демонстрировать уверенность в себе, не бояться его пристального
взгляда и периодически устанавливать контакт глаз. Речь комму_
никатора долх(на бьтть четкой и лакони9ной, информация - но-
сить ярко вь|рахеннь!й практинескутй и прагматический характер.
..1реугольники>> много у1атся на престижнь{х семинарах, поэто]\,гу
их ну'(но удивлять инновационнь1ми сведениями. !елесообразно
собл:одать регламент и делать своевременнь!е перерь1вьт. 3 прощес-
се собеседования следует проявлять больтше внимания к его пер-
соне. 14 у{тите: <<треугольники>> будут перебивать вас' вступать с
вами в спор' в полемику' не согла1шаться с вами и добиваться д]1я
себя лтобого преимущества.

!(рровой тпп. 9еловек правополутпарйьтй' интуитивнь:й мозг.
Р е ч ь _ нег1оследовательн'ш, обьлнно отк.]тоня|ощаяся от глав-

ной темьт, эмоцион€ш1ьная, расслабляющая, |1лавная' скорее мед-
ленная' нем бьлстра'{; голос сонньтй, цстой' скорее низкий; во
врем'1'гово рения фасцинирует' т. е. <(околдовь!Б:|Фт> ; <(завор.ркива-
ет)>' располагает к откровени1о. .,!(руц, свойственнь1 востор)кен-
нь|е оценки' комг{.г!именть|' вместо <<я> зачасц|}о произносит <<мь|>;

как правило' не говорит <(нет>' чаще использует конструкци!о типа:
<<мь1 сделаеу>>, <<йБ! нто-нибудь придумаем>> и если не мо)кет по-
мочь' сильно расстраивается и искренне со)к'шеет.

.[[зьтк тела - расслабленная поза; свободнь1е' плавньте дви-
хения; добро;келательная ультбка; часть!е кивки головой в знак
поддер)кки; <<зерк'штьное)> поведену|е' минима]\ьн!}я соци[}льная ди-
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станцу1я. } него энергичная походка, легко подстраива|ощаяся под
походку другого, подчеркнуго добро:келательное приветствие. Ру-
копохатие <<круга>> назь!вается <<перчатка)>' так как он обхватьтвает
руку собеседника двр!я руками и достаточно долго ее потряхива-
ет' приговаривая' как он счастлив и рад встрече и говоря партне-
ру ком11лиментьт. |!ри этом свободной рукой он л:обит взять собе-
седника за локоток' полохить ему руку на 11лечо' на тали!о, до-
трон}ться до собеседну[ка и да:ке обнять его. 1(роме того' во время
приветствия он входит в интимное пространство другого челове-
ка, давая понять' что он <<€БФй парень)>.

Фсновнь|е психологические характерис"!ику[
п о в е д ения'.,1(руг,' ориентирован на дрщих людей. 9 него вь|со-
кая поц>ебность в дру'кественнь!х связях' поэтому его тянет к мех-
личностному общени1о' он контактен' доброх<елателен. Рму овой-
ственнь1 забота о других' щедрость, способность к сопоре'(ива-
ни1о' интуици'1' спокойствие, усц41чивость' эмоциональна'! чр-
ствительность' с|с'!онность к самообвинени1о. Фн довернив; ори-
ентирован на мнение окру)ка|ощих; нере1шителен; слабьтй <<поли-

тик>; болтлив (лтобит пост1летничать)' способен щоваривать, убех<-
дать других; тяготитоя )кестким регламентом; ллобит ги6кий рас-
порядок дня.

Бнетшний вид: му)кчина-<<круг> * неофициальньтй, насто
без галсцка, небре;кен, моложав; хенщина-<'круг'> _ неизь|скан-
на' хенственна' часто полная.

|! р и нятие р е 1п еъ{||я. Ёепопулярнь|х д.т1я других ллодей ре-
тшений <<ц)уг)> не принимает) в трудньтй момент старается зару-
читься подлер>л<кой.

Б общении <(круг> первь1м устанавливает контакт. Б ход идш
пру!ятная ульлбка, комттлименть1 и все ост€ш!ьное из коммуника-
тивного ассортимента. ,{еловьле всц)ечи он часто использует как
возмохность общения. Бо время собеседования' как правило' за-
нимает такое место, нтобьт хоро1шо видеть партнера' г1оэтому все-
гда помнит реакцию собеседника на то' что происходит' но ин-
формацито вербального характера зачасту!о прогцскает мимо улпей.
1(роме того' на деловь!х встречах никогда не садится отдельно от
друг1{х лтодей, так как ему ну]кен собеседник' с которь1м мохно
обмениватьоя рет1ликами' впечатлену[ями. Ёаряду с вопросами по
предметной информации часто задает собеседнику вопрось| лич-
ного характера. 1'1ногда заполняет собой все <<коммуникативное
пространство>' р[олкает на время ли1ць в момент принятия ре-
1|1ения.

(амая эффективная форма общения с <(цршом)> _ неприну'(-
денн!1'1 беседа. Бсли нуокно вь|звать его практи!|еский интерес к
информации' лу{1ше всего соь1латься на собственньтй опь1т. (роме
того, он с удовольствием рассказь!вает о себе, ему мо)кно 3ада-
вать вопрось| личного характера. {ля <<крща>> ва:п(но чувствовать
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себя уютно: мягкие кресла' теплое помепдение' внимательное'
доброхелательное отно1шение к нему; он цонит ув,:;кение к себе
просто как к челове!$/.

Фчень ва)кно в общении с <{крщом>> устанавливать обратнуло
связь' т.е. задавать вопросБп на уточнение'на понимание или про-
верять' верно ли он пон'ш! ватпу информаци}о; при этом если он
кивнет головой, это вовсе не означает, что он вас поня.[! у{]ти

улови.}[ сщь сказанного' <<|(рщ> чрезвь|чайно редко ><а.гтуется, и
когда он это делает' тому есть серьезна'{ причина.

3игзаговьпй тип. 9еловек правополутпарньлй, интуитивнь1й, об-
разньтй, мозаичньтй' концепц.ш1ьньтй.

Р е ч ь - непоследовательная' ассоциативная, яркая. образная,
эмоцион{ш!ьная' 3,ркиг ательная, 6ьтсщая. [,й овойственньт богатьте
голосовь19 вариац'ти, востор)<еннь1е оценки, разнообразна'! лек-
сика' )каргФн, остроть:.

{зь:к тела _ ненапря)кеннь1е, бьтстро меня|ощиеся позь|,
бь:сщьте, ]т,,{авньте двихения' охивленн'ш{ )кестикуляц ия' строми-
тельн:ш{ походка; >кивая мимика' <(всевидящий> взгляд. <,3игзаг'> -человек манернь:й, вь!зьтва|ощего поведения. {асто актерствует'
позирует. !(огда <<зигзаг> в хоро1пем настроении' он мо)кет' раски-
нув руки' изд€ш|ека радоваться всщече: <<(ого я ви>л<у!..>. 1(огда в
|1лохом _ пройдет мимо и не поздоровается.

Фсновнь|е психологичеокие характеристики
повед ену!'я' <<3игзагу'> свойственнь1 )кахда перемен' креатив-
ность' концепцальность' потребность в инновационнь!х знани-
ях' великолепн€ш{ интуиция, одерхимооть своими у!деями' мечта-
тельность, усщем.'тенность в будущее. 9 него по3итивная установ-
ка на новое, философия бунтаря. 1( этому ну)кно добавить востор-
)кенность' энцзиа3м и непосредственность; непрактичность и цм-
пульсивность; разбросанность, непостоянство настроения, пове-
дения и отно1пений; недисци]1линированнооть; стрем.,1ение рабо-
тать в одиночку; отвращение к брла;кной работе ... и осщор{ие.

Бнетпний вид столь )ке неоднозначньтй: зачасту|о демон-
сщативно-неря111ливь1й и небре>л<ньтй, иногда супермоднъ!й и эк-
стравагантньтй.

|! р и н я т и е р е |п е н и я. Релленияпринимает спонтанно' осо-
бенно не задр{ь1в€ш1сь' на основе си]оминщной пощебности; так
>тсе бьтстро мохет отказаться от прин'{того им ретшени'{. Бьтвает и
другое: в момент |1ри![яту1я ре1|ления пощу)кается в себя..(елает
только то' что ему нравитоя у1]|и потому что реализуются его соб-
ственнь1е идеи; лр|4 потере интереса способен бросить начатое на
полпуги.

Б общении <<зигзаг> импульсивен. 1акие л!оди без всякого стес-
нени'1 и сох€шени'1 могуг уйти с делового собрания, если их не
устраива|от ни содерхание,ни качество вь|стуттления оратора' ни
способьт взаимодействи'{ со слу1|]ате.,ш{ми. <<3игзаг> поотоянно куда-
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то спе1шит' порой создается впечатление' что вообще он слг{ай-
но поп€ш1 на встречу. Бму свойственнь! бьтстрьле дви>кен|4я и речь'
скачкй от одного вопроса к дршому. |1орой он задает вопрось! и
не дохидается на них ответа. Бьтсщо и откровенно оценивает парт-
нера' ко.]1|1ег' сищацик)' <(лепит правду-матку в глаза)>' рассказь|-
вает о себе все, в том числе и негативну:о информаци|о' ск[|онен
к критике других и к сг1ору.

с <<зигзагом> !]елесообразно говорить бьлстро, кратко и по су-
ществу' так как медленная речь его раздрахает, к ней он нетер-
пим. Аопуска|отся 1пугки' юмор, остроть1' однако они дол)кнь]
бьлть целесообразньтми и уместнь1ми. <<3игзац)> н}'кно уделять по-
стоянное внимание' так как у него большлая потребность в <<по-

гла>кивании>' в строуксах (знаках внимания). Бсли он работает
успе1пно' то следует это публинно отмечать' хв,!,'1ить его за успе-
хи' демонстрировать его преимущества. <,3игзаг'> с удовольствием
у{аствует в творчеокихзаданиях.9ем больтше творчества и инно-
вационной деятельности' тем больтпий интерес к работе он про_
являет. Ёеобходимо помнить' что источник стресса у <<зигзага> _
эзо сщд{ная, однообразная работа' недоотаток вне1шних побух<де-
ний. Б общении с ним помогщдобр0келательность и чрство !омора.

! <.зигзагов)> нет полщонов. Бесь мир делится на нерное (то,
что он не лтобит) и белое (то, нто он л:обит). "[1тобит он свободу,
творчесщ/|о рабоц, самостоятельность' гибкуто систему стимули-
рования и признание' причем публинное. А не лтобит все' что
хестко сщуктурировано, регламентировано и нормировано: не-
подви)кнь1е структурь{' формальнь:е взаимосвязи' договора' кон-
ц)акть!' тшаблон, стереотипь!, речевь|е 1с'1и1пе и личности, кото-
рь!е все одобрятот.

<.3игзаг'> плохо переносит интел./1екщально ограниченнБ0( ./!}Ф=

дей' бьтстро реагирует на их умственну}о несостоятельность' ста-
рается мгновенно <онасекомить> партнера' что удругих вь1зь|вает
ярость и раздр€'кение.

Ёго девиз: <.А .лто, осли.'.'>) его готовность давать предло)кени'{
иидеи на все слу{аи хизни; он генератор идей, разработник ноу-
хау' вот почему' несмотря на потенциальну|о конфликтогенность'
многие предпочита|от иметь у собя партнера-<(зигзага)>' особенно
в условиях хесткой конкуренции.

[1рямощольный тип. Бременное состояни9 личности.
Речь _ неуверенная' неясная, об|тьяивая, эмоцион€ш|ьная'

арупмичная' с нере|шительнь|ми паузами' скороговорками; с ко-
лебаниями шомкости и вь!соть| тона. } него вь|сокий, срь:ваю-
щийся голос, ме)кдометия' слова-паразить!' пугань|е вопрось!.

-$,зь:к тела - неук'!|о)ий, с резкими' оц)ьтвисть1ми, неуве-
реннь|ми двихениями. 3добавок к этому незавер1шеннь1е )кесть|,
неуверенная' мен'!|ощ[ш{ся походка, бега:ощий взгляд' хихиканье'
способность часто краонеть.
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. Фсновнь1 е характер истики пове дения. <,|[рямо-
угольнику)> свойотвенна изменчивость, непоследовательность' не_
определенность, возбухденность' лхобознательность' позитивна'!
установка ко все]угу новому' смелость (до безрассудства), ну1зкая
самооценка' неуверенность в себе, доверчивость' имщ/льсивность'
нервозность, бьтстрьте, резкие колебания настроения' избегание
конфликтов' забь|вчивость' ск.]1онность терять вещи' непункту-
альность' <,барсулья психология>>) имитацу1я поведения других
людей (..примеривание ролей' попь!тка ходить в чг'ких ботинках>),
те}ценция к просцдам.

Бнешлний вид - менятощийся' неопрятнь|й, ситуативно
нер{естнь|й, производит впечатление <(странного поведения)>.

Б общении <<прямоуголБЁ1{1(>: как правило' не знает' что ему
н)г)кно' 11'!охо впиоь!вается в ситуац\4|о. поначалу ведет себя роб-
ко' застенчиво' неуверенно' интерес к информации не показь1-
вает, мохет задавать одни и те хе вопрось1, невнимательно слу-
||]ает ответь| на них. €пособен делать вид' что удов.[отворен рабо-
той, но на самом деле мо)!(ет потерять к ней интерес' стать равно-
ду!||нь|м (.уйти в себя>) или настроиться критически. <.|[рямо-
угольник> чаото подвер)кен переменам настроения.

Б общении с <(прямоугольником)> необходимо проявить у{ас-
тие' но не бь!ть навязчивь1м' если тот при1пел в заме1пательство и
засмущ€1лся. Фбщаться с ним хелательно просто, говорить четко и
кратко. |!оскольку он старается рассказать о своих проблемах, бе-
дах и неудачах, будьте осторохнь!ми' терпеливь|ми и корректнь|-
ми, особенно если нет возмо)кности его вь|слу1|!ать ' [авая инфор-
маци|о <прямоугольнищр>' необходимо пока3ать ее практическу|о
значимость в ре1пении его проблем _ это повь1сит его мотиваци}о.
[4нсщуктах< <<прямоугольника>> по вь!полнени!о конкретной ра-
боть: потребует больлпего времени' чем у других фигш.

9резвьтнайно ва)кно вовремя обнарут<ить стресс у <<прямошоль-
ника)>. Б этот момент ему свойственнь1 си]1ьное заме1шательство;
резкое сни)кение самооценки; крщь!е, мгновеннь1е изменения
настроения; изменчивость и непоследовательность поведения;
чрезмерная доверчивость и повь11пенн'ш1 вну1паемость. Фн ну)кда-
ется в эмоциональной поддерхке' в эмпатии.

1аким образом' владея информацией по психогеометрии' мох-
но довольно бьлстро оценить лтобого собеседника и делового парт-
нера и использовать эщ информаци|о в процессе щенинга педа-
гогического общения; разработать такие сценарии коммуникатив-
ного поведени'{' которь|е позволят прогнозировать и дифферен-
цированно }7правлять коммуникацией и нау{ат искусству <.бьтть

другим> с цель!о эффективного' конструктивного взаимодействия
для осуществления намерений ме)кличностного общения.

3 то ;л<е время педагог долкен понимать' что в реальной прак-
тике <(чистьлх> фицр практическинет' как нет плохих и хоро1пих'
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нет ге}цернь{х и национальнь|х различий. Боль1шинотво л|одей
представля|от собой сме1шаннь1й тип, например диадь|: <(тре-

угольник>> с <<зигзагом> (сам генерирует идеи и сам руководит их
реализацией) или <{квадрат> с <<кругом)> (организованнь!й' педан-
тинньтй, но ориентированньтй на человека). Али триадь|: напри-
мер' ведущая фигура <треугольник>, сопщству!ощая - <<квадрат>

и некоторь|е элементь| <<круга>>.

14спользуя г|сихогеометрическу|о диагностику собес едников,
необходимо бьлть не только наблтодательнь1м' чтобьт фиксировать
те}ценции' типи\{нь1е д|я поведения той или иной персонь1' ну'(но
талосе гибко реагировать на их отсту1]ления от собственньтх стра-
тегий и понимать' что иногда поведение человека зав14оит от ск.]1а-

дь|ва|ощихся оботоятельств и' следовательно' посщпт*т и действия
того или иного человека могуг бьтть не только не типичнь|ми' но
и не прогнозируемь]ми'

3. 1.3. .{омпнпрующие тшпь! мь![шлепия собеседппков

Бладеть компетентность|о об особенностях репрезентативнь|х
систем восприятия информашии и уметь пользоваться этими 3на-
ну|ями в процессе взаимодействия педагоц очень ва)кно для до-
оти>кения цели тренинга общения и эффективности ллобого пуб-
личного вьтсцп|лени'1. !'1сследовану!я в области нейролингву1стики
показали' что чоловеку свойственнь1 по мень:шей мере три типа
мь!111ления' определя|ощие его манеру общения с окру'@|ощими'
влия|ощие на полу{ение и передану информацу1и' на ее воспри'{-
тие и понимание. [ип мь|111пения связан с сеноорнь|м кан,}лом
или репрезентативной системой.

Репрезенпапшвная сцсп'ема (сенсорнь;й конал) - э/по сшспемо,
посре0сгпвом копорой субъекпом воспршнцмаеп'ся, перерабапоывоеп-
ся ш у!п!1лш3цруепся шнформацшя' поспупающая ц3 внешнеео мшра.
Б то х<е время клкдьтй человек' обладая всеми сенсорнь1микана-
ламу1, предпочитает с максимальной нагрузкой использовать' как
прав|4|!о' лит!!ь один, наиболее пре0пошшпаое;+цьсй канал, которьтй

''а3ыв 
!'еп'ся основньсм.

Б зависимости от доминирования того или иного способа по-
ст'упления и переработки информации основная репрезентатив-
н€ш1 система мохет бьтть представ]|ена в трех категориях:

вш3уаль,'!'я (оптинеская) - восприятие посредством зритель-
ньтх образов. 1ипичное вь1ра:кение такого типа _ <<1(3( Б}1Ай1€>>]

ау0шсльная (акустинеская) - восприятие посредством слухо-
вь1х впечатлений' \ипичнь|е слова _ <<как сль|!шно...)> и]!и <(что-то
подсказь1вает мне...>;

'сшнесп'еп'шцеская 
(двигательно-эмоцион а;льная) _ восприятие

посредством ощу1цений. 1ипичное вь!ра:кение _ <(атмосфера не-
вь|носимая>>.
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!(роме основного кана]1а существует та}о|(е ве0ущая репре3ен!па-
пцвная с!1спема. Фна отршсает деятельность мозга в данньлй мо-
мент; в общении это сицаци'{ <<здесь исейчас>. !дяее определения
иопользу|отся неверба-тльньте (неоловесньте) кг|!очи доступа, которь1е
представ.}1'1лот собой наблтодение за дви)кением гл€в собеседника.

фя успешлного ц)енинга педагогического общения необходи-
мо ут}{еть 0шаеносгпшровс!пь ве0ущшй сенсорньсй кансш' а значит, и
тип мь11|ш1ения собеседника и владеть вербальнымш (словеснымш) ш

невербальньомш (сшеналамш елаз) ключс.мц 0осгпупа к нему.
1аким образом, вьш|вить доминирующий тип мьт||!]!ени'| чело-

века мо'(но по сигн€ш1ам глаз' его речевь1м особенностям и невер-
ба.тпьной информации' связанной в основном с хестами и позами.

<<Ёго взгляд сказ€ш1 о многом> - эта фраза достаточно часто
звучит в деловом общении. 3згляд человека постоянно перемеща-
отоя и подает сигн€ш1 партнеру о дви)кении его мь1сли в данньтй
момент. 1акие перемещения глазнь1х яблок получили название
пап7перн (от англ. ра!!егп - сетка); не яь|1яясь хаоти(|ескими' они
с четкой закономерность|о отр0!(а|от информационнь1е взаимо-
дойствия, происходящие в нейроннь!х це11ях.

1(ак извес|но, головной мозг имеет левое и правое полу{шари'!.
1,1сследователи счита}от' что кащдое полу[шарие отвечает за опре-
деленнь1е видь1 деятельности.

)1евое полушар!1е:

- связь с оознанием;
_ методическое мьт:ллле1тие;
_ мь{1||ление направ'.енное

на ана][и3 и контроль;
_ временнЁте процессь|;
- понятийное сходство.

[[равое полу!11арце|
_ слухов!|'| сфера;
_ 3рительная сфора;
_ восприятие;
- целостн€ш! функщия;_ творческая (созидательная)

Финкшия;_ образная память.

Бид мьтл:лления человека влияет на 0вцэюенце ала3. €идя напро-
тив собеседникаи набл:одая за ним' мохно заметить' например'
что его взгляд дв!окется влево (от себя). 9то показьтвает, что парт-
Ё0! <<9рц19чил> леву|о половину мозга. 9та информацу1я сообщает'
что на1ш собеседник хоро1по осведом./1ен об обсущдаемой пробле-
ме и постараетоя привести веские факльл и доказательства дт1я своих
доводов' будет останавливаться на деталя1{, постарается рез|оми-
ровать сказанное.

Бсли собеседник смотрит (со стороньт наблтодатощего) напра-
во' тогда <<вк.|1|очена>> правая половина мозга. Фна управляет эмо-
циями' здесь сосредоточень| все воспоминану{я и собираются кон-
кретнь|е впечатления.

Ёекоторьле поло)кения' которь1е занима|от зранкй человека'
по3воля|от диагностировать в едущ ий с е н с орньтй к.ан ал:
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полоэюенце верхнее правое и верхнее левое' прямо впереа - визу-
альнь1й (оптинеский) канал; означает' что человек припоминает
и воспрои3водит зрительньтй образ' а в последнем с'гг{ае - со-
здает' состаы1яет образ;

поло1'сенце сре0нее правое (0вшэлсенше вбок), сре0нее левое и нц}|с-
нее левое - аудиальньтй (акустинеский) кан{!,'1; означает' что че-
ловек конструирует или припоминает слова и звуки' чтобьт вос-
принять информацито;

0вцэкенше внц3 впр аво * кинестетический (двигательно-эмоци -
ональньтй) канал; о3начает' что человек перехивает чувства и
эмоции' ведет внутренний диалог' припоминает о|'цущену|я от
звуков' слов' запахов или вкуса.

7олько поа0а, кое0а 3рачкш нахо0яшся посере0шне, человек вос-
пр!лнцмаеп нову]о информацшю. Б кащцой из перенисленнь!х пози-
ций глаз направляет информаци|о по раз]{ичнь|м кан'!лам в мозг.
Ёапример, визуальньтй тип человека с активной правой рукой
прещде чем вь1сказать возр[})кение илу!' мнение переме!цает взгляд
вверх: н,шево и направо' вертикально вверх (как бьт под лоб). Ауд'-
альньтй _ см0трит вниз налево и прямо: н[ш1ево или направо'
тогда как кинестетический - вниз и направо.

|( кгтлочам доступа относятся не только сигн{шь| глаз человека'
но и ключевь!е слова' которь|ми он пользуется при говорении.

3шзуальньсй ,пшп л'ь'ш!леншя (35% лтодей).9то мь:шлление, на-
правленное на ана]|у!з восприятия. .}|:оди такого типа в процессе
мь1!шления формиру:от в своем сознании образьт. [ля них харак-
тернь1 такие вь|рахения' как: <,Бьп мохсете мне это показать?'>,
<.9то блестящая идея>; <,{ могу себе это представить}>; <<это мне
соверт|{енно очевидно'>; <.|1о-моему' вь!глядит здорово> ; <'Ё{а мой
в3гляд>>; <€ моей точки зрения>>. Б прот]ессе общения с л!одьми
визуального типа мь111{ления необходимо' передавая информа-
цик)' рисовать словеснь!е картинь| (в настности' пользуясь соот-
ветству|ощими метафорами), кроме того' продумь1вать' как во
время переданй информации мо)кно использовать нагляднь!е
пособия вроде графиков, диаграмм' ксерокопий, аудиовизу€ш|ь-
нь1х средств.

Ау0шальньай пошп ]шы1'.леншя (13-25 % лтолой)..]1тоди этого типа
восприниматот информацию преимущественно на слух; д"]тя н|4х
имеет значение то' как говорит собеседник: вь|сота' темп' тембр
и интонации его голоса особенно ва)кнь| в процессе общения.
[ля их речи характернь1 следу|ощие фразьл: <.|[о-моему' это зву-
чит здоровФ'>] <,€ка>л<ите, что это мо'<ет А&ть>; <,Фбъясните еще
раз>; <<н9 понима|о' что вь1 мне говорите>; <<|1ролпу вас говорить
тигпе (громне)>; <<!31чит не особенно приятно>; <-А вао внима-
тельно слу1па}о)>; <,|{рокомментируйте эту ситуаци!о>>; <<я сль!-
1шал по радио, чит€!,'! в газете...>>. |[редставляяидеи таким л}одям'
собеседнику следует разнообразить свои интонации' темп и ритм
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речи' чтобь] сообщение 3вучало более интересно и привлека-
тельно.

|(шнеспоепошческшй 
'пшп 

л|ь'!цленшя (40_52% лтодей). Аля лло-
дей этого типа характерен тактильнь|й способ вооприятия ин-
формации (от лат. {ас/[!!в _ осязательньтй). 1актильньте ощуще-
у|ътя - это ощущения прикосновения. 1(л:очевьтми для этой щуп-
пьт л:одей явля}отся' например' такие слова и фразьт, как: <(мне
это приятно>; <<Ёе могу этого понять и тем более принять!>;
<,Батпи слова глубоко меня тронули'>; <'А улавливаю' о чем идет
!09ь>; <.{ чувству}о' ощуща|о...'>. Ба)л<ньтми элементами деловой
встречи с кинестетиками явля!отся приветственное рукопо)ка-
тие, добро)келательньтй взгляд' а т|ри передаче им той или иной
информации собеседнику необходимо иметь при себе илл!ост-
риру|ощие ее матери'!ль!' захватыва!ощие слу|шателя эмоцио-
нально.

|!еренислим наиболее распространеннь1е язь1ковь!е оборотБт,
связаннь1е с различнь|ми репре3ентативнь|ми системами.

3шзуальная: Ау0цальная: ](шнеспепшческоя:
_ смотреть| - слу1пать; _ улавливать;
- видеть; _ сль1|'шать; _ трогать;
_ вид; _ звук; _ ощущение;
_ ясньтй; _ созвутнь:й; _ солиднь:й;
_ яркий; * щомкий; _ тя:кельтй;
_ картина; _ слово; _ обращение;
_ цманньлй; _ тшумньтй; _ щубьтй;
_ пролить свет; _ зазвонить; _ связать;
- демонстрировать. _ говорить. _ дискомфорт.

[(ак <<соглаоовать)> общение со стилем обутения участника тре-
нинга? Фдин из способов - использовать слова' отра{(а!ощие
его сенсорньтй канал, свойственнь!е его лингвистическому слова*
рю и свидетельству|ощие об его предпочтительном способе мь11п-
лену{я.

1'1з практики известно ' что лучше всеео воспрцнцмаепся инфор-
мацця' орценп'!.!рованная в ве0ущшй канал парпнера по о6щеншю шлш
(в крайнем олу{ае' особенно когда аудитория сме1шанн2ш1) на все
репрезен!па/пцвнь!е с!лс/пемь| цлц сенсорные каналь! о0новременно. 9то
3начит: ст оящий перед ау диторией рассказь1вает' демонстрирует
и./|'||острации, вь1зь!вая позитивнь!е чрства и поло)кительнь1е эмо-
щии. Б литерацре по проблеме описань1 разнообразнь1е приемь1'
позво.]т'||о|тцие усилить эффекгивность аудиовизу!ш1ьнь!х средств д|я
лу{||;его вост1ру1ятия информации у{астниками общения.

9ти приемь1 предполагают:
1) вк.гптонение новизнь| в передаваемое сообщение' что пе-

рею'1ючает на него внимание слу1|1ателя. 9то мо>л<ет бьтть новое
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участп|!ка тренипга

}{аправттение
взгляда 3ашт4 !еакшия

3верх вттево 9то дол:лсто произойти' чтобь! вьт больтце не ст€ш||11ва-
лисьс этой проблемой?
1(ак вьт эт0 себе представ./1яете конкретно?
8 чем вьт видите щудности претворения задр{анного
в хизнь?

Бверх
вправо

(ак вь: это видите?
Бь: мо;кете осветить поло:кение дел?
Бьт видите ре1шение проблемьт?

|[осередине
в'!ево

€кол<ите, как мь! мо)кем при[тти к общему результац?
!(ак вьл это воспринимаете на слух?
Бам яснь: мои аргщлентъл?

|[осередине
вправо

-{, дрсаю, что мь! насщоилисьна одну волну.
Бам приятно это сльт:шать?
Фбъясните мне это подробнее?
1(омментарии и3ли!!!ни, не так ли?

3низ.
вправо

Бьт пронувствовали результат?
|[редполо;лслм' дела обстоят нева)кно. 1(ак вьт тогда по-
ступите?
9то гц;кно для того' что6ьт вь| чувствов€ш1и себя хоро:по?

\ аблица 12

[1римерш реакции вещ/щего тренинг па дви)кение гла3

о неизвестном' новое об известном' формирование нового отно-
1шения к известнь!м фактам;

2) доказательну|о информаци|о, опира|ощуюся на эмпириче_
окий опь1т' статистиц/ и факгологический маториал;

3) особое внимание нач{}лу и концу вь|ступления;
4) необхолимость представлени'{ противополохньтх точек зре-

ния;
5) обращение к у{астникам с помощь|о интонаций' примене-

ние и}цивиду[ш!ьнь!х язь|ковь!х срсдств' ди!ш|огичность (исполь-
зование системь! обращения <<]{Б1)): 1361>>, <<1€ из вас)>, <<мь1 с вами)>
и т.д.).

Б диагностике сенсорного кан€ш[а особенно краснор9чивьт дви*
)кения глаз. помня об этом, целесообразно задать собеседнику
вопрось1 и набл|одать за дви)кениями глаз при ответах на них.
9тобьт добиться лу{1ших ре3ультатов при тренинге педагогичес-
кого об1цения' определите по дви)кениям глаз собеседника на-
правление его взгляда и задайте ему соответствующие вопрось!
(табл. |2)'
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9тобьл добрпься в3аимопонимания и обратътться к раз'!ичнь1м
сти]1'1м мь|1|]]1ени'1 собеседника' ну'(но собственнуло речь привести
в гармони!о с ожидани'1ми др}тих л:одей, обращаясь к их особен-
ностям воо||рия[у1я. ф:я этой цели исполь3у|от р!шнь|е приемь1' среду1
которь!х наиболее распространень1 подстр ойка и ка-глибровка.

!!о0споройкой назьсваеупся !]спольлованце в своем пове0енцц клю-
чевь!х пове0енческцх сш2н0лов 0руешх лю0ей. Ёа вербальном уровне
это означает оща)кение его предпочтительной репрезентативной
системь! путем использования соответству|ощих слов, типичнь1х
д.ття собеседника. Ёапример' если партнор говорит| <'А нувспвую,
'что вам необходимо погрузиться в эц проблему глубх<е,> (кине-
стетический канал), то вь! мо)кете ответить: .'Аа, я понима!о, у
вас есть чувспво, что мь| дол)кнь| поработать о этим вопросом>>
вместо того, нтобьт сказать: <.Аавайте сфокусируемся на этом воп-
росе и рассмопршм его более прист!}льно> (визуальньтй канал).
Б первом слу{ае собеседник четко осознает сенсорньтй канш1 парт-
нера и подстраивается к нему.

€пециалисть! по нейролингвистическому программировани|о
щвер)ца}от' что калибровка является кл|очом к эффекгивному
общенито. [[о0 калшбровкой понцмаепся <<цпенце>> окру}юающцх' рас-
шшфровка смь|сла 0вцэюенця 2лаз, мцмшкш, рцпма 0ьоханця ш 0руеих

форм невербальных с!1еналов. 14спользуя все име}ощиеся сигн'ш|ь|'
педагог мохет попь|таться оценить чувства другого человека и то'
насколько эффективно происходит общение. Ёа этот счет не су-
ществует универс€ш!ьнь!х правил, ведь ка)кдое взаимодействие не
похохе на другие' точно так хе' как все л}оди _ разнь!е; и чтобьт
заметить сигн€шь1' которь|е позвол'!т откалибровать данное в3аи-
модействие' у{астникам общения необходимо использовать все
навь1ки наблюдения.

{ля дости:кения эффективного результата в процессе обулато-
щего взаимодействия целесообразно использовать:

0ля вшзуалшспов - визу€ш|ьнь!е средства поддер)кки информа-
ции: эпидиаскопь|' флипнартьт' магнитно-маркернь|е доски' раз-
даточнь:й материал, видооматери'ш|ь!' слайдьт, фильмьл, мульти-
медиа изоброкения, а таюко вне1шние особенности ауд\4ториу| -
планировку, меблировку' освещение да и самого педагога' его
вне1шность' манерь|' одежду;

0ля лю0ей с ау0шальной репрезентпатпцвной сцсупемой в'т>кнь1 такио
аспекть1 общения, как слу1||ание, барьерьт для слу1|]ан'тя' в!1аде-
ние голосом' вьтбор слов' вопрось! и ответь|; та}оке могщ повли-
ятьна ход обучения и общениядискуссии, эффективное вводное
заня1ие' использование ау дио3алисей;

0ля кшнеспе!п!1ков ва)кнее всего принимать активное у{астие в
занятиях с методами ищового имитационного модел14рования',.
упрахнения и койоьт, ролевь!е и деловь|е ищь|' интерактивнь!е
видео и компь}отернь1е программь1.
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, 3.2. 1}1одели стилей обунения людей

|!еренисленнь|е типо |6[Аг|:позволя|от в ходе тренинга педаго-
гического общения диагностировать оообенности л:одей и при
необходимости осуществлять коррекци|о. (роме того, одним из
показателей, иметощих боль:шое значение для тренеров в области
мех'{ичностнь1х отно-ллений, является то' каким образом люди
предпонита|от у{иться.

Асходя из концепции <<цик]| обутения по (олбу>, разработан-
ной в 1960- |970-х гг.' проан€ш!изируем созданну|о на этом бази-
се модель стилей обуления людей в зависимости от их личностнь|х
особенностей, на основе которой прогнозиру1отся характернь1е
черть1 поведения.

9тобьл нау{иться эффективному общени}о на полу{енном в
тренинге опь|те' недостаточно просто <<перехить> этот опь|т' а
затем продвигаться даль1пе. йногие именно так и посц/тта}от' не
осуществив ана]ту!за, осмь!сления полг{енного опь|та' не поста-
вив перед собой и собеседником вопрось|: что именно случипось;
каковь! следствия или причинь| слг{ив1шегося. Фбьтчньтй рефлек-
сивньтй аны1и3 на тренинге йедостаточен' н)окна обратная связь'
позволя}оща'1 извлечь уроки, вь|яснить _ чему научи]|ись' какие
коммуникативнь1е техники освоили. Ёеобходимо сделать вь1водь|'
подумать над тем' как корректировать полг{енньтй опьтт, над чем
следует работать д€|"лее. {{иклт обутени'1 по |(олбу это и вк.,1|очает:
п|'оншрованше -) опы'п -+ ра3]шы,!|ленше --> выво0ы. ( со>калени}о' в
практике многих тренингов нередко эти этапь| игнориру[отся.

}спех наг{ения в тренинге 3ависит от частоть| демонстрации трене-
ром позитивнь|х и негативнь1х сигн€ш1ов' влия}ощих на формирование
мнений у{астников. }}( ним относятся:

- зелень!е сигналь| (позитивньте) - ульлбка, одобрительное киванио
головой, хоротший контакт глазами' во3глась| одобрения: <[а!,>, <<!оро-
1шо!'>, <.Фтлично!'>.

_ типичнь!е фразьл: <,|[равильно,>, <{орошлая работа,>' <,&кие еще идеи?>.

1'1сследовани'|' сходнь!е с работами 1(олба, бьтли проведень1 в
Беликобританий психологами и консулЁтантами |1. {ани и А. йам-
фордом. Результатом.их работьт яву1]|ся инстрр{ент для практиче-
ского тренинга _ вопросник <<ва1ш стиль обу{ения>. 9тот вопрос-
ник вь|яв.,1'1ет такие способь| обуления, которь1е импонируют в
ходе щенинга его участникам' а та1оке подсказь!вает тип их лич-
ности. Авторьт этого теста раздел|1!1и всех г{астников ц)енинга на
группь1 в зависимости от того, какой деятельностит:-;ри обработке
коммуникативного опь|та они отда!от предпочтение: деятель, реф-
лектиру|ощая личность,' теоретик' прагматик.

,\еяпоель ув.]!екается активной стадией тренинга' стадией дей-
с"!ву!я' мень1|1е всего интересуется ан€шизом результатов' поэтому
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снова и снова повторяет старь|е о1|]ибки и делает новь!е. Ёму не
нравится теорети3ирование' требующее т1цательного обдрльтва-
ния действий и ана:тиза с цель|о поиока наиболее эффективньтх
стратегий ме)с]1ичностного общения; не нравится <(сидеть и рас-
су'кдать>. |!оэтому в реа-гльной практике общения ему' как прави-
ло, целесообразно предоставить условия д]1я деятельности и по-
лучения <<1цокиРРо|{его>> опь|та, которьтй и заотавит что-либо из-
менить в практике взаимодействия.

Рефлекпошрующоя лшцнос,пь лтобит перебирать в пам'!ти все' что
с ним слу{и.,1ось' порой не принимаяну{каких ретшений, не дей-
ствуя практически. 9тобьт достичь своих целей, ст€ш1киваясь с та-
кими личностями на тренинге педагогического общония, следует
г1рину)кдать их к больтпей активности' к практической деятельно-
сти' позвол'[я немного порефлексировать перед взаимодействием.

|еорепашк испь1ть|вает потребность поболь1пе узнать о психоло-
гии личности' поэтому ему нравится не самому у{аствовать в тре-
нинге' а наблтодать за другими, за их отно1шени'1ми, а затем <<до

потери сознания)> рефлексировать и дисщ/тировать. ]акой обулае-
мьтй ну;кдается в хестком контроле во время дискуосу||4' которьтй
бьл удерх<ива.]1 его в пределах регламента' не вь1ходя за тему об-
су2т<даемой деятельности.

!1рае*оагпшк в ходе тренинга может многое игнорировать' так
как для него интереснь| и значимь| только ре2ш1ьнь1е' конкретнь|е
собьттия. (огда его просят подр[ать о возмо'(ном' гипотетичес-
ком развитии дейотвия' терпение его иссякает' интерес пропада-
ет. |1рагматика следует привлекать к ана.]1изу потребностей, кото-
рьле вьтбиратот общалощиеся' и показь1вать их многощанность'
влияющу|о на разнь|е сторонь| )кизни.

[а схеме 5 показана привязка всех описаннь!х типов к цик]1у
обуления.

|1роблемьт' возника|ощие в процессе общения, не следует от-
носить на счет только одной из сторон' т.е. винить собеседника.
|1онимани е индивидуальнь:х особенностей лтодей, г{аству|ощих
во взаимодействии, их типа личности бесспорно важно, однако
многое в деловом контакте зависит от поведени'{ того' кто яви]1ся
инициатором взаимодействия. Б процессе контакта он мо)кет опи-
раться не на личнь|е качества' а на другие' например на сущбо
деловь!е (рление или нер{ение управлять собой) или относящие-

/[еятель (приобретение опьтта) 
'

(рефлексия)еоретик (вь:водь:
______.\_

€хема

Рефлекгируюцая лу:ъ

|!рагматик (планировани 
") 

/

5. {ик:т о6уления (ло {ани и йамфорду)
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ся к культуре общения (невнятная речь' предвзятое мнение' не-
},]\.{ение слутпать); на вьтбранну|о лини}о поведения (неверная ли-
ния поведе ния) ; на <<подсг1уднь1е> цели (манигулирование).

Фднако ттлодотворное набл;одение за собеседником и попь|тка
понять его действия, слова и поведение возмо)кнь1 ли1шь при )ки-
вом интересе к этому человеку. <,1от' кто не имеет интереса к
другому человеку' мохет спать спокойно - общаться он не на-
учится никогда)>' - 3аметил известньтй психотерапевт Б..]1еви. |[о-
скольку немногим дано умение правильно общаться с ра3нь1ми
л}одьми в самь1х разнообразнь1х ситуациях' постольку этому необ-
ходимо г{иться всем, припатая усилия: читать литературу, на-
бллодать за другими ' 

анализировать ситуацу1и' участвовать в ще-
нинге педагогического общения.

(расньте сигна.]1ь1 (негативньле) :

_ плохой контакт глазами;
_ скуча|ощий вид;
* прояв./|ение ра3др:|)кения;
_ бара6анящие пальць|;
_ перелисть1вание бумаг;
_ поглядь!вание на чаоь1;

- поворот опиной к говорящему у{астнику тренинга.
1ипичньле слова и фразьл:
- <.Фневидно'>;
_ <,.[авайте ре1пим это поз)ке>>;
_ <,йьх не мохем начать это прямо сейчас>;
_ <'.|!ултше бьт мьл двигались д€ш|ь1пе>;
_ <<9 нас м'шо времени>>.

3.3. €оцша.лпьная компетештность в педагог!ш1еском общепии

Рассмотрение сенсорнь1х каналов и моделой отилей разнь|х
л:одей требуют развития у педагогов комт1,|екса принципи€шьно
новой, социальной компетентности, необходимой для професси-
ональной деятельности. €оциальная компетентность' как отмеча-
тот Б. !1.1(уницьтна' Ё. Б.1(азаринова' 3. ]!1. |!огольтпа, - это си-
стема знаний о социальной действительности и о себе, о системе
слохнь|х социальнь1х рлений и навьтков взаимодействи'1' сцена-
риев поведену|я в типичнь1х соци:ш1ьнь!х ситуаци'1х' позволя}ощих
бьтстро и адекватно адаптироваться' принимать ре1пение со 3на-
нием дела, у{ить|вая сло)кив1шук)ся конъ|онктуру; действуя по
принципу <<здесь' оейчас и наилу{!шим образом>>, !13Б.}!€1(11ь мак-
симум возмохного из сло)кив11]ихся обстоятельотв.

€реди профессион€ш1ьнь|х характеристик тех специ,ш1истов' чьим
объектом взаимодействия яв!тя|отся л1оди, а педагоги относятся
именно к этой категории, в наибольлпей степени востребован та-
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{ерть: харакшра Фписание

€пособность
к правршьной
самооценке

9мение следить 3а собой:
* вьш{вт|ение собственньлх ошушений

3релое управт|ение
собственньлми
эмоциями

9прав.ттение собственньтми чувствами:
_ р{ение видетьто, что спрятано 3а первь1ми
ощущениями;
- у!!{ение справ]{яться со сц)ахами' сдерхивать
гнев и прятатьпеч€шь

|{равильная
самомотивация

9мение направ'|ятьсвои эмоции в нг'кншо
сторону для дости)кения цели:

_ уиение конщолировать эмоции;
_ умение отло)китьна более поздний срок
бл агодарноо ту! и н&ка3ания

€пособность
к соперехиванию

9мение проявитьпониманио ч}ъств и взглядов
др}тихлюдей:
- учет чу'(их взглядов;
_ признание 3а людьми шрава на собственное
восприятие собьптий

!мение поддер-
)кивать отно|шения
с л|одьми

9правтение чу)кими эмоциями:
_ обладание соци€ш1ьнь]ми 3наниями и навь!ками

€оставляющие <(эмоциональной

\ аблица 13

грамотпости>

кой элемент соци(ш1ьной компетентности, как э]}1оцшональный шн-
,пеллекп" позво.]|'{к)щий адекватно оценивать эмоционш|ьнь1е по_
требности людей, которь1е рано или поздно 3аявят о себе. .}1тобьте

стереотипь1 поведения предска3уемьл. .(ля этого достаточно по-
чувствовать' каким потребностям человека угрохает то 14пи иное
ре1пение' насколько оно десщуктивно для индивидуы1ьнь|х и груп-
повь1х о)к}цаний.

9моциональнь:й интел./1ект предполагает эмоциональную гра-
мотность. <1(онцепция эмоцион2ш!ьной щамотности)> сводится к
пяти базовь!м навь|кам. 3то:

_ способность к правильной оамооценке;
_ зрелое управление собственнь1ми эмоциями;
- правильная самомотивация:
_ способность к соперехивани1о;
_ умение поддерхивать отно1шения о л}одьми (табл. 13).
9ти навьтки необходимь{ ка;кдому педагоц' явля!ощемуся ком-

муникатором' инициатором и проводником изменений в своей
профессиональной деятельности.
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€трукцра социальной компетентности современного специа-
листа в системе образовательнь1х г{рехдений вк.гллочает кроме эмо-
ционального инте]!пекта разнь|е видь1 компетентности.

!1рфессшона]'ьная 1сольпе'пен,пносп'ь * в.]1адение профессиональ-
нь!ми знаниями и практическим опь!том; умени'[ми осуществлять
вьлбор технологий' методов и средств ведени'т обунения д]1я рас-
крь|тия и освоения проблематики курса' разви"!ия умений и на-
вь|ков.

Фперагпшвная соцшапьная демонстрирует об-
щу|о социа.]1ьну|о ориентаци|о и осведомленность о соци€}льнь|х
институтах и их структурах' о функционировании соци:ш!ьнь|х
ф}пп, конъюнктурьл и щебований репертуара ролевого взаимо-
действия в деловой среде.

!{о:+алоуншк аппшв''11я знание культурнь1х норм'
этикета и офаниченийв деловом общении; владение разнообраз-
нь!ми коммуникативнь|ми' интерактивнь|ми' перцептивнь|ми'
презентационнь1ми р{ениями и навь!ками, вербальнь{ми и не-
вербальнь:ми средствами общения; модел'!ми' стратегиями, эф-
фекгивньтм стилем и формами взаимодействия; техниками убех<-
да]ощего и вну1па|ощего воздействия на партнеров; умение уста-
навливать обратн1то связь.

Бербальная кол'пе,пен'пносп'ь свидетельствует об уместности
(с уяетом контекста и подтекста) тех у|т[у| у1нь\х вь:сказьтваний
у{астников делового взаимодействия; об отсщствии трудностей в
письменнойрояи, в оформлении деловой документации; ей свой-
ственнь1 вариативность в интерпретации полулаемой информа-
ции; адекватность ориентации в сфере оценочнь!х су:кдений и сте-
реотипов' развитьтй тезаурус и метафоричность речи; умение вес-
ти дискусси!о' задавать вопрось] и отвечать на них; владение по-
зитивнь1ми невербальнь1ми сигналами' сопровощца|ощими речь.

11сшхолоешческая ,со]}|пеп'енп'нос,пь _ это знание у{астников
общения, 14х инду|виду[ш1ьнь!х особенностей, ведущих сенсорнь|х
кан'ш|ов и <<ютплочей досцпа> к ним; индивидуа]1ьной мотивациии
направленности; а так)ке р{ение }/т!равл'{ть эмоцион,ш|ьнь!м на-
пря)кением и конфликтнь!ми ситуациями' оказь1вать г{астникам
взаимодействия психологическу!о поддер)кку.

€оцшольно-псшхоло2шцеская к|0]}1пеп'ен,пносп'ь - это ме)<;1ично-
стная ориентаци'1; представлоние о разнообразии социальнь|х ро-
лей, способов, сц;атетий и тактик взаимодействия; р{ение ана-
лизировать и ре1шать ме)к,,|ичностнь1е и внущигрупповь|е пробле-
мьт, разрабать!вать и апробировать ра3нообразньле конструктив-
нь1е сценарии поведени'! в оло)кньлх, конфликтнь|х с14туаци'!х'

|1нгперакгпшвная кол'пе'пе'!,пнос'пь связана с умением создавать
ищовь!е командь!; соорганизовьтвать совместну}о работу обутае-
мь1х; правильно распределятъ роли; вьтбирать лидеров; управлять
процессом взаимодействия и достихением поставленнь!х целей.

168



\ео-ко;шпепое''п'носп'ь - ва'{11ая составля!ощ[|я соци[ш1ьной ком-
петентности' опира!ощаяся на самомаркетинг и самоменед'(мент'
позво.,ш{1ош{ая понимать свои возмо)кности и предназначение' ре-
оурсь1 и причинь| трудностей в общении с другими' а та|оке зна-
ние механизмов саморецляции и умение ими пользоваться, в.,|а_

дение техниками формировани'1 личного успеха и преуспевания.
8се эти видь| компетентности позво.]1яют педагогам лу{1ше адап-

тироваться в условиях социш|ьнь!х перемен; правильно' адекват-
но оценивать и интерпретировать ск]!адь|ва{ощиеся ситуации р|

возника!ощие проблемь1; принимать и исполнять эффективньте

ре111ения с у{етом человеческого фактора; конструктивно взаимо-
действовать как в профессион,ш1ьном' так и в мех/|ичностном
общении.

}спетшность педагогической деятельности мохет бьтть обеспе-
чена только при наличии вь1сокого уровня эмоцион!штьного ин-
те.]1лекта и социальной компетентнооти' развиту1я такой личност_
ной характеристики' как п'олеранп'нос,пь (от лат. !о!егап!!а - тер-
пение), т.е. терпимость' снисходительность к другим л}одям и к
их поступкам' к инь1м точкам зрени'{ и взг.,1,{дам' к дрщому мне-
нию. Фсобенно это влкно д]я педагога' проводящего в унебной
группе игровь1е заняти'{' где свобода вь|сказь1ваний является од-
ной из обязательнь1х норм интерактивного взаимодействия и где
авторитарнь|е техноло['|и влиян|4я на обулаемь1х практически не
работают.

|[оскольку соци{!.'1ьн€у1 компетентность ст€ш1а акцальной ли1шь

в последние годь!' постольку сегодня столь необходимо ее разви-
тие и формирование социального инте]|лекта педагогов всех ви-
дов специ€ш|изаций в системе подготовки кадров для образова-
тельнь|х у{рехдений и обутение |4х с помощь|о тренинга педаго-
гического общения.

вь|водь|
\. А:тя эффективного провед ения тренинга педагогического об-

щения необходимо знать разнообразнь1е типологии л1одей, по-
звол'{}ощие лу{1ше'узнать самого се6яи своих собеседников' улу{-
1шить интерактивну|о ком]угу|-{икацию и достичь взаимопонимания.

2. [ля ана]1иза специфики педагогического общения партнеров
целесообразнь! такие типологии лтодей, которь|е необходимь| д]1я
процесса мех]1ичностного и группового общения (..здесь и сей-
нас>). Р1етодом вк'{1оченного наблтодения за собеседником мохно
вь1явить' например' коммуникативнь1е' психогеометрические
типь! л|одей, их стили общения и особенности обутения. |!олуле-
ние такого рола инфоРмации позвол'!ет вьтбрать наиболее эффек_
тивнь!е сценарии поведения и подобрать вербальньтй репертуар,
способствулощий продуктивному педагогическому общени:о.
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3. |4спользуя метод вк]т}оченного наблтодения' мо)кно так)ке
вь!явить по вербальнь|м и невербальнь!м к.]1}очам досцпа ведущ},1о
репре3ентативну|о систему собеседника, его доминиру|ощий тип
мь1т||ления' т. е. по сигн,штам глаз, его речевь1м особенностям и
невербальной информации, связанной в основном с )кестами и
позами. 3ладение такой информацией позволяет <<подстроиться>
под партнера и на!1адить эффективное взаимодействие' достигая
максимального взаи}!опонимания.

4. Б пракгике тренингового обутени'{ использу|отся разнообраз-
нь|е модели стилей обутения лтодей в завиоимости от их личност-
ньтх особенностей, на основе которь|х прогнозиру|отся характер_
нь!е черть{ г|оведения и разрабатьлва1отся сценарии щенингов с их
учетом.

5. !(ах<дь:й педагог дол;кен бьлть социально компетентен' иметь
развить!е презентационнь!е умения и навь!ки' позвол'т!ощие эф-
фективно взаимодействовать с отдельнь!м человеком и группой,
грамотно построить лтобое публинное вь!стут1ление' адекватно ис-
пользуя модели и отили общения, вербальньте и невербальнь|е
средства коммуникации.

(онтрольные воп||ось|

1. 1(акая из перечисленнь1х характеристик не типич7{а [ля <<квадрата)>:
_ ре|!1ение принимает медленно, по принципу <<семь раз отмерь' один

раз отре)кь>;
_ лтобит раз и навсегда ст1ланированну1о )кизнь и порядок во всем;
- сам <<не лезет в ду1]]у)> и к себе не пускает;
_ пос1поянно ?енерцруеп1 новьое и0еи;
* при н[шичии четких инструкций действует безупренно?
2. |(акая из перечисленнь1х характеристик не типична для <<треуголь-

ника)>:
_ мастер мгновенной диагностики' схвать1вает сщь проблем;
- не прцнцмае!п <<непопулярных1> решений;
_ проявл'{ет неукротиму|о энерги|о;
_ ставит целии достигает их;
_ в дел:х руководствуется вьтгодой?
3. 1(акая из перечисленнь{х характеристик не типична ц]тя (<круга>:
* склеивает' сплачивает' интегрирует группу;
- прояв]!яет эмпати1о;

- - избегает открь|ть[х столкновений с партнерами;
- сам не <<ле3е!п в 0ушлу ц к себе нцкоео не пускоеп;
- практически не говорит <<нет>' но не всегда вь|полняет обетцанное?
4. 1(акая из перечисленнь1х характеристик не тицична для <<зигзага>:
_ в 0елах руково0стпвуепся вьуео0ой ц порц7пеппом;
_ постоянно устремлен в булушее. склонен к эксперименту;
_ доводит до конца' как правило' ли|ць то' что интересно;
_ говорит то' что думает' не прогнозируя во3мо)кнь1е негативнь|е

последствия;
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_ предпочитает свободу творчества, регламента' просщанственной средь!?

5. [Фя аудиа]|ьной репрезентативной системьт какой самь{й существен-
ньтй признак:

_ дви)кения глаз в правь!й ншкний угол;
_ к'||очевь|е слова: сль]1шать, зву{ать;

- 0вцокенця ало3 по ?орц3онпс[пц вправо' влево;

- хесть{ вьттпе гштеч?

6. Аля визуальной репрезентативной системь| какой наиболее харак-
тернь:й признак:

_ хесть! вь11це |тлеч;
_ дь1хание верхнее - к.,||очичное;

- голос _ низкутй1'
* 0вцэкенце ела3 - вергпшкально вверх?
7. Аля кинестетической репрезентативной системь1 что наиболее ха-

рактерно:
- хесть] на уровни щуди;
- вь:сокий голос;
_ 0вааэкенця ела3 - в провьтй ниотсний уеол;
_ к/,|ючевь1е слова: схвать1ва1о, чувству|о' отцуща:о?
8. 1(акие сенсорнь|е кан€|'1ь1 используются в процессе общения, како_

вьт вербальньте и невербальнь!е к]11очи доступа к ним?
9. 10к различа{отся типьл лтодей по стилю обутаемости, по и}цивиду-

€шьнь|м осо6енностям' связаннь!м с темпераментом?
10. (акие принципь1 организации взаимодействи'{ у{астников тренинга

педагогического общения способству}от установлени1о раппорта?

мАстЁР-клА@€: }|!РАжнвния и тРЁнинги

]!!кала самооценки

8опрооник включает 32 сухдения, по поводу которь!х возмохнь! пять
вариантов ответов. (ахдь:й ответ кодируется баллами по охеме: очень
часто - 46алла, часто - 3 балла, иногда -26алла, редко - 1балл,ни-
когда - 0 баллов.

ш9 €ухдение
6чень
часто ]асто !4ногда Редко Ёи_

когда

1 \4не хочется, чтобь! мои друзья
подбадривали меня

2 ['!оотояннб чувствую свою ответ-
ственность за работу

з 9 6еспокоюсь о будущем

4 \4ногие меня ненавидят

5 1 обладаю меньшей инициативой,
нехели другие
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1родолх<ение

ш9 €у;<дение Фчень
чаото {асто Аногда Редко Ёи-

когда

6 9 беспокоюсь за свое психиче-
ское состояние

7 9 боюоь вь!глядеть глупцом

8 8нешний вид других куда лучше,
чем мой

9 9 боюсь вь!ступать с речью перед
не3накомь!ми людьми

10 9 чаото допускаю ошибки

11 *аль, нто я не умею говорить так'
как следует разговаривать с людьми

12 )(аль, нто мне не хватает уверен-
нооти в се6е

1з Р]не бьп хотелось, чтобь! мои дей-
ствия одобрялись другими

14 9 слишком скромен

15 йоя хизнь бесполезна

16 йногие имеют неправильное мне-
ние обо мне

17 йне не о кем поделитьоя своими
мь!слями

18 /!юди хдщ от меня очень многого

19 .|_|юди не оообенно интереоуются
моими достихениями

2о 9 слегка смущаюсь

21 9 нувствую, что многие люди
не понимают меня

22 9 не нувствую себя в безопасности

2з 9 часто волнуюоь понапрасну

24 9 нувотвую себя неловко' когда
вхо)ку в комнац' где р(е сидят люАи

25 9 нувствую оебя скованнь!м

26 9 нувствую, что люди говорят
обо мне за моей спиной
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Фкончание

ш9 €ухдение @чень
часто чаото Аногда Редко Аи-

когда

27 9 уверен, что люди почти все при-
нимают легче' чем я

28 [/!не кокется' что со мной должна олу-
читься какая-ни6удь неприятность

29 йеня волнует мь!оль о том' как люди
относятоя ко мне

з0 *аль, что я не так общителен

з1 8 спорах я вь!сказь!ваюсь только
тогда, когда уверен в своей правоте

з2 9 думаю о том, чего ждуг от меня
другие

(люч и интерпретация результатов.
.{,ля того чтобь: определить уровень оамооценки, необходимо слохить

балль: по всем 32 сухдениям.
€умма баллов от 0 до 43 - вьтсокий уровень оамооценки' когда чело-

век, как правило, не отягощен (комплексом неполноценности>, спокойно

реагирует на замечания других и редко сомневаетоя в правильности ово-
их действий.

€умма баллов от 43 до 86 - средний уровень самооценки' при кото_

ром человек редко страдает от <комплекса неполноценности> и лишь вре-

мя от времени старается подстроиться под мнение других.
€умма баллов от 86 до 128 _ низкий уровень самооценки: человек

болезненно переносит критические 3амечания в свой адрео' старается
всегда считаться с мнением других и часто страдает от (комплекса не-

полноценности>.

1ест к|,1ндивидуальное развитие и л,^чная эффе:стивность)

@цените по шкале (обь!чно>, <время от времени>>, <!@.{(Ф> перечио_
леннь!е ниже утверхдения.

1. 9 отвечаю за свое о6учение.
2. 9 стремлюсь изучить се6я.
3. 9 резервирую себе время для развитияираздумий.
4' 9 ра6отаю с препятотвиями и получаю удовольствие от изменений.
5. 9 управляю своим профеосиональнь!м развитием.
6. 9 ищуобратную связь.
7 ' А исследую свои чувства'
8. 9 стараюсь бь:ть открь!ть!м.
9. 9 осознаю влияние на себя.

10. 9 оцениваю овой опь:т.
1 ]. 9 читаю и обсухдаю новую информацию.

\7з



12. 9 верю в свой потенциал.
[1оставьте себе 2 балла за кахдь:й ответ (о6ь!чч9,, 1 балл _ за ответ

(время от времени," 0 - за ответ (редко> и подсчитайте сумму.
Результат от 0 до 8 баллов о3начает, что вь! сильно ограничили свое

саморазвитие.
Реэультат от 9 до 166аллов о3начает, что вь| развиваетесь, но не в пол-

ную силу.
Результат от 17 до 24 6аллов говорит, что скорость вашего ра3вития

близка к скорости очень успешного человека.
€колько бьг баллов у вас ни вь!шло' вернитесь к списку и вь:берите те

утверхдения, которь!е' как вь! чувотвуете, вам будет интересно и непро-
сто вь|полнить. [4 работайте над собой.

1ест к 8еду]цая репрезентативная система)

]еот позволяет четко определить, какая репре3ентативная система
является ведущей.

]4 н с т р у к ц и я. .{ля кахдого из утверх дений поотавьте определеннь:й
ранБ например, цифру _ ранг ] перед предлохением, которое, как вь!

считаете, лучше всего опиоь!вает вас (больше всего (вам подходит,); за-
тем ранг 2 - перед предлохением' которое подходит вам более всего
после первого. |1 так до четь!рех.

1.9 скорее всего ска'<у:
| _ вахнь;е решения _ этодело чувств;
!! _ вахнь:е решения зависят от моего наотроения;
!!! _ вахнь:е решения зависят от моей точки зрения;
!! _ важньге рещения - это дело логики и ума.

2' 7от скорее ока)кет влияние на меня:
| _ у кого приятнь:й голоо;
!! * кто хорошо вь!глядит;
!!! _ кто говорит разумнь|е мь!сли;
!! _ кто оставляету меня хорошие чувства.

3' Ёсли я хочу у3нать, как вь! по)киваете1
| _ я поомотрю на ващу внешнооть;
|! _ я проверю' что вь! чувствуете;
|!! _ я прислушаюсь к звукам вашего голооа;
!! _ я обращу внимание на то' что вь! говорите.

4. &тя меня легко''
| _ модулировать полнотузвуков в стереосистеме;
!! _ сделать вь!водь! по поводу значимь|х проблем в иЁтересующем

меня вопроое;
!!! _ вь:6рать суперкомфортабельную мебель;
!\| _ найти богать:е комбинации красок.

5. [уу1не очень легко:
| _ мне очень легко понять смь!сл новь!х фактов и даннь!х:
!! _ мои уши всегда настроень! на звуки в окрр(ающей действитель-

ности;
!|! _ я хорошо чувотвую одежду, облегающую мое тело;
!! _ когда я омотрю на комнату, я опись!ваю ее в ярких красках.
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Фтвет/
ранг

вопрос

,1 2 3 12

2 1 4

!! 1 2 3

!!! з з 2

!у 4 4 1

6. Ёсли люди хотят у3нать, как я по)киваю1
| - им следует узнать о моих чувствах;
!! _ им следует посмотреть' как я одет;
!!! - им следует послушать' что я говорю;
|! _ им оледует прислушаться к интонациям моего голоса'

7. 9 предпочитаю:
| - усль:шать факть:, о которь!х вь! знаете;
!! _ увидеть картинь!' которь!е вь! нарисовали;
!!! - узнать о ва!|]их чувствах;
!! - послушать интонации вашего голооа, звуки происходящих собьгтий.

8' 9 больсце доверяю тому, что:
| - когда я виху что-то, я верю этому;
!! _ когда я сль!шу фактьп, я верю им;
!!! _ я верю, когда чувствую что-то;
!! - в зависимости оттого, что я сль!шу' я верю этому или нет.

9. 9то касается моей семьи:
| _ обь:чно я хорошо чувствую настроения своей семьи;
!! - я могу нариоовать лица, одежду' маленькие видимь!е детали'

каоающиеоя моей семьи;
!!! _ язнаю, чтоименнодумаютчлень! моей семьи поповоду наи6о',

лее вахнь!х вопрооов;
!! _ я хорошо различаю интонацию голооов членов моей семьи.

10.9 стараюсь:
| _ я учусь понимать какие_то вещи;
!! - я учусьделать какие-то вещи;
!!| _ я учусь слушать новое;
!! - я учусь видеть новь!е возмохности.

11 ' (огда я думаю о принятии ва)кного ре!]]ения' я скорее:
| * приду к вь!воду, что вахнь!е решения принимаютоя с помощью

чувств;
!! - в зависимости от моего настроения;
!!! - приму те, которь!е я виху наиболее отчетливо;
|! - приму их с помощью логики и разума.

12. Ёсли я вспоминаю о близком человеке, то:

| _ мне легко вспомнить, как звучит голос моего друга;
!! - мн8 легко вопомнить, как вь!глядит мой друг;
!!! _ мне легко вспомнить, что говорил мой друг;
!! - мне легко вспомнить' как я чувствую своего друга.
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@бработка ре3ул ьтатов:
А - аудиальная репрезентативная оистема;
8 _ визуальная репрезентативная система;
( _ кинестетическая репре3ентативная система;
д - *думающий, анализирующий, логинеский, компьютернь:й тип,.

[а репрезентативная система, которая наберет наименьшую сумму
рангов' будет являться наиболее вахной, ведущей оистемой для челове-
ка' [а репрезентативная сиотема' которая наберет наибольшую сумму
рангов (наото 6ь:ла на 3-м, 4-м меоте по значимости), является слабо вь:-
рахенной и малозначимой для человека.

}прах<нен19 к[иагностика сенсорнь!х каналов)

[4з группь: вь!зь|ваются 5 неловек, расочить!ваются по порядку и вь!хо-
дят 3а дверь. Фставшимоя тренер рассказь!вает о движениях глаз и диа-
гноотике сенсорнь|х каналов по невербальнь!м и вербальнь:м сигналам'
просит наблюдать за участниками тренинга, чтобь: определить их веду_
щий оенсорнь:й канал. (аждомуунастнику предлагается раоомотреть одну
и ц хе картинку.

3аходит первь:й участник, раосматривает картинку (1 мин), затем его
просят рассказать' что он увидел. 8се слушают и наблюдают, затем опре-
деляют сенсорнь:й канал; затем приглашается второй учаотник и так до
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@твет
8опрось:

1 2 3 4 5 6 7 в 9 1о 11 12

! к А в А д к д в к д к А
!! А в к д А в в д в к А в
!!! в д А к к д к к д А в д
!у д к д в в А А А А в д к

8опрось: / ранги ответов
Репрезентативная сиотема (сенсорнь:е каналь:)

в к А д
1 з 2 1 4
2 2 з 1 4

3 з '! 2 4

12

8сего (сумма): 14 26

14того (ведущая репре-
3ентативная оистема):

8едущая [!|алозна-
чимая



]пятого. 8 конце тренинга обсухдаются результать! и возмохности приме_

]нения полученнь!х знаний на практике для подстройки и кали6ровки вза-

1и м оде йствия .

]1 тр6нинг к.!,вих<ения глаз)

!-| е л ь: исоледование смь!сла, которьпй мохет отоять за двихениями
глаз ; диагностика ведущего сенсорного канала.

(ол и ч е отв о уч а стн и ко в: 5-25 человек.
8 ре м я: от35 мин до 1 ун' наса.
Фснащен ие: большие листь! бумаги и маркерь! или доока с мелом

для того' чтобь! мохно бь:ло запись!вать основнь!е пункть! обсухдения.
Ёсли нухно, подготовить распечатки.

|-! р о це ду р а: сначала преподаватель находитдо6ровольца изучаот-
ников занятия. 3атем просит этого человека просто прослушать ряд вь!с-
казь:ваний, а остальнь!х _ следить за движениями его глаз. предполага-
ются вь|сказь!вания оледующего вида:

{' яхочу, чтобь: вь: представили себя с синей щляпой на голове.
{' €ейчас я хочу, чтобь: вь: предотавили, как кто-то обхвать:вает вао ру-

ками.
|' яхочу, что6ьп вь: усль!!дала звук сирень! машинь! (скорой помощи).
7' [редставьте, что вь! на рь!нке.
7' [опь:тайтесь усль!шать звон церковнь!х колоколов.
7' [редставьте, что рядом сидящий человекдерхит вас за руку.
Аалее преподаватель просит участников занятия обсудить, что про-

исходило с глазами человека, когда ему зачить|валооь кахдое вь!оказь|-
вание. [1роводится обсухдение того, какую пользу мохет принеоти по-

добное наблюдение за двихениями глаз в рамках' мехличностнь!х отно'
шений или деловой коммуникации. Ёапример, если глаза вашего собе-
седника опущень! вниз, то это может означать, что даннь:й'разговор огор-
чает его; а если, наоборот, взгляд ващего собеседника устремлен вверх'
то 8данньгй моментон, вероятно, заняттем, что .набрась|вает> содерха-
ние вашего с ним ра3говора. [акие двихения могут слркить дополнитель-
нь!м подтверхдением того, нто собеседникдействительно понимает, о чем
идет речь.

А е б р и ф и н г: преподаватель просит всехучастников по очереди рас-
сказать о двух вещах, которь!м с их точки зрения они научились' вь!пол-
няя данное упрахнение.

8згляд направлен вверх' вверх влево' вправо:
человек (предотавляет, ( визуалист)

8згляд направлен влево
(о6а глаза) или влево вниз:

человек (сль!шит> (аудиалист)

8згляд направлен вправо вниз:
человек (сль!шит> (аудиалист)

8згляд направлен вну,зуг.ли в центр: человек (чувотвует) (кинестетик)

€ х е м а 6. .0,иагностика по двихению глаз
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[1репоАаватель мохет использовать схему 6, распечатанную на отдель-
нь[х листах 6умаги, Аля инициирования обсухдения того, соответствуют
ли даннь!е охемь! тому, что участники видели собственньпм глазами в про-
цессе вь!полнения упра)кнения.

}прах<нение к3накомство в команде)

4ел ь: научиться концентрированно слущать.
8 ь: п ол н е н и е' !-руппаделится на неоколько команд' знакомство про-

исходит внутри кахдой командь!.
8ариант 1 ' 9лень: командь! поочередно представляются, назь|вая

имя, в двух словах рассказь!вая о оебе. (ахдьпй новь:й представляю-
щийся, прехде чем раосказать о се6е, повторяет то, что говорили два
предь'дущих участника, и, таким образом, кахдое представление по-
вторяется трихдь|. [-|осле представления мохно вь|яснить: кто что за-
помнил _ например, имена всех или хестикуляцию, тембр голоса, эмо-
ционал ьность, 3астенчи вость, уверен ность в себе отдел ьнь!х участни -

ков и т. д'
8ариант 2. (ахдь:й участник, сидящий в команде' вь!полняет следую-

щие действия: первь:й поворачивается ко второму, уль;бается, назь.вает
свое имя (мохно придумать игровое имя), две полохительнь!е характе-
ристики, проявляющиеся в общении' и две отрицательнь:е (например,
+ контактна, +умею слушатьдругих; - вспь!льчива' _ раздрахительна). 8то-
рой повторяет то, что усль!щал, глядя на первого партнера, 3атем повора-
чиваетоя к следующему и представляет себя, третий повторяет то' что
сказал второй, затем поворачивается к четвертому и т.д. 3адание мож-
но услохнить за очет того' что кахдь:й следующий повторяет все, что ска-
зали предь!дущие _ например, нетверть:й повторяетто, что сказали о себе
1'2'3-й и т.д. [!оследний участник в команде _ повторяет все, что за-
помнил.

}прах<нение к|||ои достоинства)

|-|, е л ь: ра6ота над собой, оть!скивание и анализ сильнь|х сторон сво-
ей личнооти; научение учаотников тренинга думать о себе в позитивном
ключе; оопоставление вь!сказь.ваний унастников о себе и группь! о ках-
дом из участников.

8се садятся в круп и тренер начинает упрахнения на определение
сильнь!х сторон каждого.

['!осле небольшой пау3ь! ко;цьпй член группь! в течение 3-4 мин дол-
жен расска3ать о своих сильнь|х сторонах: о том' что он любит, ценит, при-
нимает в оебе, о том' что дает ему чувство внугренней уверенности в раз-
личнь{х сицациях. Ёеобязательно говорить только о полохительнь!х чер-
тах характера; вахно отметить и то, что являетоя или мохет стать точкой
опорь! в различнь!е моменть! хизни. Ёеобходимо избегать любь:х вь!ска-
зь;ваний о овоих недостатках, ошибках, слабостях' 3атем тренер предла-
гает остальнь!м учаотникам до6авить, какие оильнь!е сторонь! у того, кто

раосказь!вал о себе'
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}прокнение к|(акой я?р

!-|ел ь: осуществление самооценки и мнений группь: о себе.
Ёа листке 6умаги схематично нарисуйте себя таким, каким предотав-

ляете. [1од рисунком напишите основнь!е характеристики своей внешно-
сти, своихфизических качеств: вь:сокий, худойи т.д. (8_ 10 прилагатель-
нь:х).

3атем сравните их с вь!оказь!ваниями членов группь!. €толбиком пе-
речислите основнь|е овойотва и качества своей личности _ 8- 1 0 качеств
(оамь:е существеннь!е, определяющие хизненнь:й путь). €опоставьте о

фактами своей хизни' с мнениями участников группь!.

}прах<ненц6 к!(ак из6авиться от "разру]д]ительнь!х'' слов)

йногие педагоги наносят себе и детям вред, используя (ухаснь!е' не-
приятнь!е, ра3рушительнь!е) слова и накладь|вая на себя непомернь:й груз
(долхенствования>, (необходимости ).

Ёоли вь: излишне эмоциональнь!, то помогите себе сами _ например'
научитесь заменять <разру!дительнь!е) слова на 6олее <опокойнь!е) вь!_

рахения:
Ёапример, вместо долх(ен скахите - хотелось бь;;
Ёеобходимо _ .'.;
Ёухно
}хасно
€трашно
Ёеудача
Раотеряннь:й - '..;
[1ровал
6тарый
!:1зменяя эмоциональную окраску слов, мохно контролировать себя в

деловом общении. (рометого, если ваш собеседниктоже кинестетик' вь!

и его сделаете более стрессоуотойчивь:м и эмоционально сдерханнь!м.

1ренинг <}чителя и ученики)

4ел ь: развить лидерские способности.
Р а з м е р г р у п п ь:: 5 унастников и более.
8 р е м я: около 40 мин'
|-! орядок действий.
]. Фбъясните воем, что упрахнение .}чителя и ученики>> показь!вает,

что является хорошей преподавательской работой, а что - нет. @но дает
слушателям возмохность (отомстить) своим учителям' пока3ав им' как
надо учить. }частники долхнь! сформировать не6ольщие командь: (мо-
хет ока3аться, что па|рь:) и поочередно обунать нему-нибудь остальную
группу.

2' 6формируйте небольшие командьп по 2-3 человека' }пракнение
мохет смугить вь!сцпающих, если только они недостаточно уверень: в соб-
ственнь!х силахили не знают каждого из собрав:лихся достаточно хорошо.
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3. .{айте командам 5- 10 мин, нтобь: решить' чему они будут унить.
4. €нова соберите всех и приглаоите первую команду приступить к

3-5-минутному инструктаху оотальной группьп (онередность не имеет
знанения). 3то мохет проиоходить в форме лекции, демонстрации или
какого_то предписания в зависимости от метода обунения, которьгй вь:_
бирают <учителя). [!о ходу вь!отупления кахдой командь! делайте для
се6я пометки.

А н а л и з. (огда все командь! закончат вь!ступать, устройте неформаль-
нь:й уотньпй (окзамен). .!,ействуйте бь:стро. [1опросите кахдую команду в
порядке' соответствующем очередности их в ь!сцпле ний, вьгйт и и встать
перед аудиторией. (ратко повторите имена "унителей" (если только уна-
стники не знают друг друга достаточно хорошо), после чего опрооите у
группь!, что ей запомнилось из темь! кахдого урока. [1оощрите кахдую
команду аплодисментами. 8 конце попросите всех голосованием вь:брать
команду' которая преподавала лучше всех. €корее всего увидите' что груп-
па четко вь!деляет "унителей, и темь!' которь!е 6ь:ли наи6олее популяр-
нь!ми и легко запомина1ощимися.

[\:!ь: многому научились от участников игрь[ в .}чителей и учеников>:
как вь:бирать вйна, как бь:стрее дойти от университета до автобусной стан_
ции' что делать' если кому-то станет плохо на улице' и мнохествудругих
полезнь!х вещей. [\4ь: такхе стали хертвами ряда остроумнь!х розь!грь!_
шей - например, когда нам вполне серьезно рассказали о секретном
коде' которь:м фермерь:, разводящие молочнь:й скот' помечают пакеть! с
молоком, нтобь: указать, от какого отада оно поступило.

Ёоли вь: захотите провести это упрахнение с наотоящими учителями
или инструкторами, то можете устроить общую диокуосию (не переходя
на личности) о прининах, по которь!м один стиль преподавания оказь!ва-
ется эффективнее других. [1усть участники 3адумь!ваются над концепци-
ей (учитель каклидер>. 8ь: мохете обнарр<ить' что одни учителя ухе со-
глаонь! с ней, другие воспринимают ее как новую' но неплохую идею' а
третьи оспаривают ее из идеологических сообрахений. Ёсли вь! столкне_
тесь с реакцией третьего типа, в ответ вь!скахите мь!оль' что учителя яв-
ляются менедхерами - А!1я многих она такхе будет новой, и согласятся
о ней в основном те' кто отводит учителям пооредническую и вопомога-
тельную роль.

(ем бьп ни6ьули участники' поделитесь с ними собственнь:ми наблю-
дениями за их работой и обозначьте некоторь!е вахнь!е факторь:, кото_
рь!е определили успех или неудачу их деятельности в качестве менедхе-
ров или лидеров.

Ёапример:
1резентация личности' [\:|ь: бь:ли знакомы с одним (учителем> (в дей-

ствительности - химиком-аналитиком), ньи обаяние и дар убеждения
буквально (околдовали> нас еще до того, как он объяснил нам, как этого
Ао6ился'

(ачество информации (имеется в виду способность лидеров впечат-
лять людей уровнем и количеством своих энаний и опь|та в конкретЁой
сфере). 8 игре *!чителя иученики> вь! увидите' что всегда находится хотя
бь: один (учитель>)' которь;й настолько хорошо знает то, о чем говорит,
что все внимают ему вне завиоимости от предмета разговора.
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€пособность научать людей слу!!!ать и учиться' 8опоминается <учи-

тельница>, которая учила нас мастерить очень слохнь:й бумахнь|й само-
лет. 8 реальной хизни она работала в банке специалистом по компьюте-
рам, но изначально бь:ла унительницей начальнь!х классов. (ачество ее
о6ьяснений и способность оценить того, кто нухдается в помощи, ока3а-
лись вь!ше всяких похвал' @на оделала упрахнение не только поучитель-
нь:м (после 5-минщной тренировки вое научились маотерить самолет),
но и чрезвь!чайно захвать!вающим.

3 а в е р ш е н и е' Ёсли вь! намереваетесь сь!грать в эц игру, тщатель-
но следите за временем, которое отводится кахдой команде .унителей".
8озмохно, придется кого-то прервать' хотя это мохет вызвать наст0я-
щее разочарование, ведь зачастую <урок> оказь!ваетоя просто захвать!-
вающим. (ак правило, порахает умение участников подбирать подходя-
щий материал и укладь!вать его в теснь!е временнЁ:е рамки. Ёо если вь:

видите' что некоторь!м трудно улохиться в отведенньпй срок, то мохно
его продлить. [1одводя итоги, заоотрите внимание на вахности планиро-
вания времени.

€итуационное упражнени€ к!,еловой этикет)

4ел и: проверить ваше понимание культурнь!х различий; оравнить
ваше понимание вопроса и мехдународнь:й опь!т с позиций участников
тренинга.

Ёачало упрахн ения'.
- кахдь:й о6унаемь:й долхен заполнить анкец из семи пунктов;
_ сравните свои ответь! с представленнь!ми ответами в конце упраж-

нения;
_ ооставьте группь! из 5-7 человек и сопоставьте мехдународнь:й

опь:т. .0,али ли владельцьп такой информации более правильнь!е ответы?
_ обсудите в группе действия, которь!е следует предпринять, нтобь:

улучшить свое понимание культурнь:х разлиний. 
-

€ и ту а ц и я. 8ь: собираетесь в деловую поездкуза границу? [1роверь-
те свои знания делового этикета и коммуникации. ([1одчеркните свой ва-
риант ответа. Ёа некоторь!е вопрось! возмохен более чем один ответ.)

1. 8 ходе деловь!х встреч мохно о6ращаться по имени в следующих
странах:

а) в 8еликобритании, так как все весьма общительньп;
б) в Австралии'таккак отсутствие формальноотей является правилом

в этой стране;
в) в (итае, так как это имя и фамилия:
г) в 9понии, так как фамилии легко исказить при их произношении.
2.3 (итае предлагайте дорогие подарки хозяевам встречи в следую-

щих случаях:
а) каждь:й раз, когда они прооят об этом;
б) когда вь! нухдаетесь в помощи, чтобь: уехать и3 странь!;
в) никогда. Ёслиони не могут ответить взаимноотью, то они почувству_

ют себя унихеннь!ми.
3. 8 каких странах визитная карточка вь!зь!вает увахение?
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а) в японии. Ёаличие визитной карточки у слухащего зависит от его
работодателя;

б) на }айване. @на характеризует ранг и статус лица;
в) во Франции (особенно карточки' характеризующие опь!т работь:)'
4. 0ри ведении дел в 9понии необходимо соблюдать следующие пра-

вила:
а) не прикасаться к кому-либо;
б) не оставлять палочки для едь! в рисе;
в) не приглашатьлюдей в болеедорогие ресторань!, чем те' куда при-

гласили вас:
г) не делать ничего и3 перечисленного ранее.
5. 9бильнь:е завтраки неуместнь! везде, за исключением оледующих

стран:
а) Аталии' йестнь:е жители лю6ят приводить всю семью;
б) йексики. 3десь >кители не склоннь! начинать работу раньше 10 н

угра;
в) €!!|А. Американць: изобрели эти завтраки;
г) Франции. 3десь люди больш.:е всего любят порассуждать утром.
6. 8 ряде стран цвец придают смь!сл. 9то верно?
а) у корейцев написать имя человека краснь!м означает его смерть;
б) в (итае иАлонии подарки, завернугь!е в белое или черное' следует

преподносить только на похоронах;
в) костюмь: пурпурного цвета в 8еликобритании. означают отсугствие

вкуса.
7. 9то из приведенногодалее считается непристойнь:м жестом?
а) 3нак *о'кей> вБразилии;
6) сильное похлопь!вание по плечу в [11вейцарии;
в) делать что-либо левой рукой в 6аудовской Аравии;
г) большой палец мехду вторь|м и третьим пальцами вАпонии.

[1 равильнь! е ответь:: 1_б, в; 2-в:3 -а, б; 4_г; 5 - в; 6_а;
7 -а,в, г.

ёиту ация к}!еопрятнь:й преподаватель)

й нфо рмац ия для руководител я. 8ь: руководите элитарнь!м
образовател ьнь!м уч рехден ием, в котором учатся дети и3 состоятел ьн ь!х
семей города. 8аша педагогическая команда успешно ооущеотвляет обу-
чение и развитие детей.

8месте с тем один и3 ваших педагогов весьма вас беспокоит' хотя он и
работает эффективно и профессионально. @н сам и его машина всегда
неряшливь! и неопрятнь;. Ёеоколько родителей ухе говорили вам' что этот
педагог вь!глядит как будто в своей одехде он спит. 8 то хе время вь! за-
метили' что педагога это вообще не волнует; он не понимает, как вахно
хорощо вь!глядеть, особенно в вашей организации, где принято носить
стильнь!е' деловь!е костюмь!.

@дин из работников вацшей организации так)ке халовался вам в при-
ватной беседе, что отот педагог повь!сил на него голос, хамоки ответил
на замечание..[ействительно, вь! заметили, что этот педагог в последнее
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время стал каким-то агрессивнь!м, порой даже грубь!м. } вас небольшая
организация, вь! не мохете и не хотите потерять профессионально спо-
собного сотрудника. 8месте с тем ему надо напомнить, что нухно бь:ть в
хороших отношениях со всеми: детьми' их родителями и коллегами.

йнформация для педагога.8ьг преподаете экономические и
управленчес кие диоцип ли н ь!' вь! п ол няете все плановь!е обязател ьства, и

у вас хорошие контакть! с детьми. 6одерхание ва1ших занятий професси-
онально грамотное' инновационное' с применением активнь!х методов
обучения, и вь! мохете доказать любому свой профессионализм.

6днако пару дней назад родитель одного из ваших учеников раскри-
тиковал вас за методику оценивания знаний обучаемь!х. [1оследующая
диокуссия произо1дла на несколько повь!шеннь!х тонах' потому что он ни-
как не соглашался с тем, что вь! ему говорили' Ёо ведь он хе бь:л не прав,
а вь! энергично защищали свои педагогические приоритеть!.

8аш руководитель приглаоил вас к оебе, наверное, по поводу этого
случая. 8ь: до сих пор уверень!' что поступили а6солю1но правильно' на-
кричав на того родителя. 8ь: помните такхе, что еще в прощлом году ди-
ректор критиковал вагш внешний вид.

6итуация кЁеуданнь|й сценарий)

8ь: работаете директором организации не более трех месяцев. ( вам
на подпись принеоли сценарий презентации, посвященной открь:тию вах-
ной вь:ставки.

6ценарий написал один из ваших сотрудников, имеющий большой
опь!т такого рода, к тому хе являющийся единственнь|м специалистом в
вашей организации. Фднако человек он достаточно слохнь:й: оамоуверен:
нь:й, себялю 6ивьгй, с завь|]денной самооценкой, плохо восприн имающий
критику, импульсивнь:й и вопыльчивь:й.

['!росмотрев внимательно сценарий, вь: обнарухили, что он так орди-
нарен, неинтересен, написан традиционно, что мо)кет спосо6ствовать
снихению конкурентоспособности организации. 8ь: уверень!: в таком виде
сценарий нельзя принимать, его нухно очень серьезно переработать,
преобразовать или просто от него отказаться. @бо всем этом вь! и долх_
нь; оообщить автору сценария.презентации.

8ам следует учеоть, что бь[вший директор практичеоки всегда бь!л
удовлетворен сценариями' написаннь!ми этим сотрудником.

3 ада н и е: проведите беседу с сотрудником таким образом, чтобь:
за короткий срок суметь: а) реализовать вашу позицию по поводу серьез-
ной переделки сценария или отказ от него; б) унесть индивидуальнь!е осо-
бенности собеседника; в) оохранить с работником партнерские отно-
шения.

8ремя на беоеду ипринятие решения ]0 мин.
[:1 н от рукци я с це н а р и оту п резе н тации в ь! ста в к и.
14сполняющий роль сценариста долхен сь!грать предлагаемь:й харак-

тер. Ёа любь:е видь! переделки сценарист может дать соглаоие лишь при
условии гибкой и разумной тактики руководителя, его эффективнь!х пред-
лохений, корректнь|х, не ущемляющихдостоинство работника и его пси-
хологической компетентности.
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['! ри м ечан и е: аттесцемь!е по очереди разь!грь|вают свой вариант
беседь: или меняют по своему усмотрению обсухдаемое задание, остав-
ляя прехней аттестацию руководителя' 8се инструкции даются кахдому
участнику в письменном виде. [!а подготовку к игре даетоя 2-3 мин'
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глАвА 4

социА'|ьно _ психологичвский трвнинг
кАк мвтод Активного оБучшния

и ФоРмА повь||шшния
коммуникАтивной компвтвнтности

личности

Беликая цель образования - это не знания, а дейстьия.

[. €пенсер

4.1. 1ренинг и педагогическое общение

1радиционнь{е методь1 подготовки преподавателей (лекции и
сецинарьт) обь:чно не предусмац)ивают обу+ение коммуникатив-
нь1м технологиям' поэтот!{у внимание улебньтх заведений, готовя-
щих будущих педагогов' все более привлека|от такие формьл про-
фессиональной подготовки' как тренинг, ролевь!е и имитацион-
нь1е ифь|' ан€ш|из кейсов и коммуникативнь1е упра)кнения. 1ре-
нинг сегодн'{ становится самой распространенной интерактивной
технологией среди методов активного обуления, предметом кото_
рь!х является профессион€шьное общение.. 8го основной цельло
являет ся формирование ме)к||и1{ностной составляющей будущей
педагогической деятельности пшем разв\4тия психодинами(|еских
свойств человека и формирования его эмоцион,шьного инте,т!ек-
та, социа]1ьнь1х и коммуникативнь!х умений и навь1ков.

Б отличие от теоретических схем' име|ощих, как правило' м'ш1о
вариантов' г1редлагаемь!х в лекционнь1х кш)сах' в процессе тре-
нинга педагогического общения у его у{астников формирулотся
наиболее продуктивнь!е приемь1 и способьт взаимодействия, ос-
нованнь1е наиндивидуш|ьнь1х особенностях человека и его ком-
муникативной компетентности. Бьтсокая образовательная резуль-
тативность тренинга определяется такхе тем' что тренинг' пост-
роенньтй на моделир овании реальнь1х профессиона_т1ьнь1х сица-
ций' требует от его у{астников активной вк,,||оченности в про-
цесс общения и мобили3ации интеллекту:!"льного и аналитичес-
кого потенциала.

|!ри использовании разнообразнь1х интерактивнь|х технологий
в процессе тренинга педагогического общения обьлчно предус-
матривается столкновение участников с релевантнь!ми еитуация-
ми (от англ. ге!еуап! - уместньтй, относящийоя к делу' смь|словое
соответствие мехду информационнь1м запросом и полученнь{м
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сообщением), возника}ощими в их реальной профессиональной
деятельности' но не разре1паемь1х на основании исполь3ования
стагцартнь|х' традиционно применяемьтх техник и тактик пове-
дения'

(итуации, характеризу!ощиеся н.!"личием момента новизнь| и
нео)киданност14' не подда}ощиеся стандарти3ированной форма-
лизации' подводящей их под ранее усвоеннь|е категории' содер-
)€1цие в себе момент противостоянияразличнь1х интересов и мо-
ра.'1ьнь|х позиций, требу:от от обутаемь1х педагогов нестандартно-
го подхода к их разре1шени|о' переосмь!слену1я опь1та и техник
г1оведения, име}ощихся в их арсен€ш1е. 9то вакно для поиска оп-
тим,шьнь{х пщей разре1пения ситу аций педагогического общения,
вьлработки эффективного сценари'{ делового взаимодействия' под-
бора вербального и невербального репертуара' снима|ощего аг-
ресси|о и вовлека}ощего собеоедника в доброхселательное сотруд-
ничество.

€ушдественной особенность}о тренинга педагогического обще-
ния является так)(е то' что он позволяет <(проигрь!вать)> процесс
взаимодействия собеседников при поиске и во{1лощении в прак-
тику |1ринять!х ре1шений, вьтбранньтх действий и лоступков. Ёа-
правленнь|й на оптимизаци}о процессу:ьтьной сторонь1 деятель-
ности педагога' тренинг педагогического общения способствует
повь!1|1ению его коммуникативной и интерактивной компетент-
ности.

&тивизируюший эффект тренинга обусловлен та!оке со3дани-
ем особой унебно-экспериментальной обстановки' обеспечивато-
щей понимание у{астниками щуппь| того' какие индивидуы|ь-
нь|е и грут1повь1е психологические собьттия разверть1ва1отся в про-
цессах ме)кличностного общения, созданием интенсивной обрат-
ной связи и формированием практичоских умений, необходимьтх
в повседневной работе.

!частники занятия становятся очевидцами того, как и каким
образом ка:кдьтй из них влияет на других, каковь| при этом роль
совместной деятельност14 и ее содер)кание, как ситуация в целом
(т.е. динамика взаимоотноппений и действий) управляет поведе-
нием отдельньтх обутаемь1х и всей группьт.

1ехнологии' используемь!е в современном тренинге для на-
у{ения' как правило' вк.'!}оча|от стандартньтй набор ме-
тодов активного обучения:

_ информация, сообщенио, мини-лекция',
- структурированная или управл яемая диску ссия;
_ мозговой |'птурм' синектика;
_ разбор кейса икойс-стади;
_ ролевая ища и <(разь1грь!ва11ие>> ситуаций в ролях;
* коммуникативнь1е задачи и улра>кнения;
_ пре3онтаци'| и самопрезентация;
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* аналитическио упра)кнения;
_ игрь|-симуляции' имитационнь|е игрь!;
_ фрагменть{ деловь|х игр;
_ видеодемонстрации и видеоанализ поведения у{астников

обунения.
Фни вьтполня!от следу|ощие задачи: практическое применение

знаний, умений и навь!ков педагогического обтцения; открь!тие'
осознание и демонстрация поведенческих паттернов' манер' ин-
дивиду€штьного стиля коммуникации и др.

Фбьтчно на тренинге используется трехуровневая модель обу-
чения:

приобретение --) демонотрация _+ применение.

Б рамках кокдой обозначенной модели использу]отся вь11пепе-
речисленнь|е методь|. 1ак, для пршобрегпенця знанцй в тренинге
использу}отся информ ация' мини-лекция' сообщение, кни[и; !]1я
0емонсгпраццц - ролевь1е игрь1' кейсь: и кейс-стади' хивь|е у[||;|о-
страции и видеофильмь!; дл'{ пр|1мененця - ролевь!е игрь|' моде-
!1ирование' имитационнь|е технологии. 3ачасту|о в реальной прак-
тике тренерь! игнориру!от втору|о насть обунения' что приводит к
сни)кени|о его эффективности. Ёеобходимо дать возмохность у{а-
стникам пронаблтодать хелаемое поведение. 3то мо)кно сделать с
помощь|о видео- и аудио-материа./1ов.

А.]и, известньлй сттециалист по тренингам' та]о(е считает' что
в тренинговом обунении существу|от три основнь[х направления:

1) вербальная коммуникация (например, беседьт, лекции и
обсут<дения);

2) представление информации в наглядном виде' демонстра-
ция навь1ков (например' презентацу1я' демонстрац|1я и модели-
рование);

3) практинеская вь!работка необходимь!х навь!ков (например,
составление документов, работа с компь|отером' офисная прак-
тика).

]1тобой метод обунения будет относиться к одному из этих на-
прав-ттений - содер)кать либо элементь! общения, либо элементьт
демонстрации, ли6о элементь1 практической деятельности. Бах<но
так}(е то' что использование одного компонента не пре11,1тствует
использовани}о ост'ш|ьнь!х.

&ализ всех возмо)кнь|х вариантов тренинговь!х технологий
обутения, а также специ[ш1ьно организованного щуппового про-
цесса' как правило' охвать1вает три основнь|х аспекта личности:
когнитивнь1й; эмоциональньтй; конативнь1й, или поведеннеский.

{оениупшвньсй аспекгп - это получение новой информации |1о-
средством постановки исследовательских задач' направленнь!х на
повь{1пение уровня информативности об общении в целом' на
ана11из ситуаций о себе, о психологии.
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9моццональньсй аспекпо - перехивание личностной значимос-
ти полученной информации, прочувствование и про)кивание ее;
пере)кивание и оценивание новь|х знаний о себе и о других; от-
сле)кивание своих неус[1ехов и недостатков; пере}(ивание снихе-
ну\якак своей общей самооценки' так иряда частнь1х самооценок.

!{онопшвньуй, или пове0енческшй, аспекгп, предполагает рас1пи-
рение поведенческого рег1ерцара обунаемого педагога через осо-
знание неэффективности' не)келательности некоторь|х привь!ч-
ньлх способов поведения.

|[шь, которьлй проходит клкдьтй у{астник тренинга' идет от
осторо)кности' скованности' неуверенности (вьпрокеннь1х есте-
ственно, индивидуа]1ьно) нерез агрессию' нараста|ощу|о тревох-
ность' растерянность к поиску адекватньтх форм поведения и их
отработки до стадии закретш1ения, вьлработки навь|ка.

4.2. 8.пдьл тренингов

Б практике профессиональной педагогической подготовки ис-
пользу}отся разнообразнь1е видь! тренингов' одни из которь1х от-
носятся к щуппе сощш('льно-псшхоло2шцескшх и достаточно часто
применяются в унебном процессе _ например, тренинг соци-
альнь1х навь|ков' прогнозиро ъания поведения' коммуникативньтй ;

тренинг развит|4я пре3ентационнь!х навь1ков и умений' креатив-
ности; тренинг вьтработки стрессоустойнивости, педагогического
общения; тренинга ораторского мастерства' сензитивности (про-
гнозирования поведения).

.{ругие тренинги' используемь1е в практике подготовки и пе-
реподготовки кадров' мохно отнести к группе управленческшх' к
ним относятся такие' как' например' тренинг лидерства' конку-
ренции и власти; тренинг коллективного |1ринятия ре\11ений ; тре -
нинг для победителя; формирования командь1; корг1оративнь!е
тренинги: работьт с клиентом' продви)кения товара' тренинг в

рекруитменте' коу{инге и т.д. Б данном утебном пособии мь1 не
будем рассматривать эти видь1 тренингов.

Б зависимости от поставленнь|х задач тренинг приобретает ра3-
ньте формь:, все многообразие которь!х специ:ш1исть| условно де-
лят на две больтшие группь{:

орценпцрованнь!е на пршобрегпенце ш ра3в!/!пше профессиональнь|х

уменшй !1 навь!ков делового взаимодействия' способствутошдие по-
вь11пени|о эффективности организационной деятельности (тренинг
партнерской беседьт, малого разговора); ведения деловь1х перего-
воров; формирования командь!; разре1|1ения ме)кличностнь1х кон-
фликтов; проведения деловь!х совещаний; телефонной коммуни-
кации; тренинг [1родви}(ения образовательнь!х услуг; тренинг кон-
сультирования 

'| 
др.;
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ноцеленнь|е на у2лублен!/е опы/па аналц3а сц!пуаццй общеншя (кор-
рекци'{' формирование и ра3ви"!ие установок и ценностнь]х ори-
ентаций, необходимь|х д1я успе||1ного межличностного и ме)!(-
группового общения; ра3витие способности адекватно восприни_
мать себя и дрших ллодей; мотивационньтй тренинг; тренинг ли-
деротва и др.).

[де бьт ни проходил тренинг (в специальном улебном заведении или
прямо в организации), его руководител!о следует помнить' нто цели обу-
чения долхньт слухить <<вехами на пщи)> щебной прощаммь1. }чаотники
(как непосредственнь|е' так и потенциальньте) будут ориентироваться
на цели' чтобьт определить' отвечает ли программа их потребностямили
сщемлени'тм. Фценка }ровня и норм программь1 курса будет произво-
дупься в зависимости от 3аявленньтх целей. !ели обутения [Ф.|0(нь1 3&:
трагиваться и в процессе тренинга. Бокно возвращаться к ним в конце
ка)кдого элемента обу{ения (например, презентация' самостоятельная
работа, г[рактическая работа и т.д.). !елесообразно написать цели тре-
нинга в виде памяток для г{астников занятия примерно с таким тек-
стом: <(проверьте' насколько уверенно вь1 смохете...)> или <<теперь вь|
должнь| суметь...>.

Рассмотрим видь! тренингов' которь|е могу.г бьлть ооставля}о-
щими программь| тренинга педагогического общения.

4.2.1. [ренипг прогно3иро ва1,пя поведе|[ия (сенсштпвности)

!лятренинга сенситивности (от позднелат' зепв!!!уц.' - чувстви-
тельньтй) использук)тся 1(тренинг)-группьт, обуление на курсах
и к'|иническая практика. Работа в 1-группах впервь1е нач€ш|ась в
с1шА в йаосанусетском технологическом институте в конце
1940-х гг. 9та практика получила 1широкое распространение в обу-
чении' происходящем в обстановке сборной группь|' у{астники
которой незнакомь| друг с дрщом. 3десь они обсулсдатот самих себя
и то' как видят свои взаимоотно1пения в малой несщ},|(туриро-
ванной группе' где они предста|от друг перед другом <<лицом к
.||}1цу>>. &цент при таком обсу:кдении ставится не на инте./1лекту-
а.'1ьное' а на э,]}'ощшональное обупенше. Фсобенностьто 1-групп бьлла
и остается ориентация не на деловь1е задачи' а на о,пно1!!енше л,0-
0ей 0руе к 0руау. Фсобое значение в этой технологии придается
принципу <'з0есь ц сейчос'>, а не <пам ц !по2аа>>.

€енситивньлй тренинг базируетс я на тоориях лидерства' моти-
вации, коммуникации' грут1повой динамики и развивает' совер-
!|-{енствует способноспь целовека понцмапь 0руенх лю0ей. Фсуществ-
л'|ется она) как прави.'[о' на четь1рех уровнях' с вь!соть| которь|х
л1оди позвол'{ют смоц)еть на других.

Ращшоналшсгпшческое понш]1'анше (ул;позршпоельное) 
- самьтй рас-

пространенньтй уровень' он свидетельствует об ощущении чело-
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веком того, что он понимает другого человека' близок ему и со-
лидарен с ним. [акое понимание эмоцион!ш1ьно' это нечто лич-
ное' то, что приносит больтшое удовлетворение. Бдинственньтй
критерий этого типа сфъекгивен' т.е. мь1 понимаем человека' когда
ч}ъствуем' что понимаем его.

фгпшспошнеское (ху0оэкестпвенное) поншмонше - это с!тособность
человека осознавать видимь1е' сль|1пимь1е и осязаемь!е аспекть1
кого-то другого и реагировать на них. Б сравнении с рационалис-
тическим' где акцент с"!авится на внугренней реальности, артис-
тическое понимание акцентирует вне1шние реальности.

!1ракпашнеское поншманше - это способность одного человека
влиять на другого и измен'1ть его поведение )келаемь|м образом.

9лопшршнеское понш,]+|анше (сенсшпошвноспоь) - это способность
одного человека точно предсказать чувства' мь!сли и поведение
другого. 9тот параметр обьтнно наименее вь1рахен.

€пособность понимать собеседников в последние годь! возросла
по своему 3начени1о и является вах<ной цель|о обуления в тренин-
гах педагогического общения. Английское <<[о в1ап6>> означает <<г1ри-

нимать какуло-либо физинескро ||Ф3}>>, а <,шп0егз{ап0'> _ понима-
ние' т.е. занимать ту у[]|и ину{о мь!сленну}о позици|о' видеть мир с
определенной точки зрени'1' а та|оке различать достаточно разнь|е
позиции у себя и дру[их людей' что необходимо !]тя развития |1ер-

цептивной способност14, эм||атии и рацион!1]|ьного мь111|,,!ения.
€ензитивность обьтчно вк'|!очает четь{ре компонента:
наблю0опельскую сенсш/п!/внос!пь - умение смотреть на другого

человека' слу1пать его и запоминать' как он вь!глядит и что гово-
рит|

/пеорепшческую сенсш!пцвноспь - способность вьтбирать и ис-
поль3овать теории для вь1несения более точнь1х предполо>л<ений
относительно других людей;

номоп1епшческую сенсцпцвнос!пь - [1олу{ение информации о
типичном представителе группь| и использование знания при
вь|несении более точньтх предполо)кенийоб отдельнь!х членах этой
щуппь{;

ш0еоерафшиескую сенсшпцвноспь, которая свя3ана с тем, что по
мере наблюдения за чел0веком и увеличения информац14и о нем
появляется возмо)кность делать все более точнь!е прогнозь| в от-
но1пении него.

Развитие сенситивности - только одна цель тренинга. !ругие
состоят в развшпш!] поншманця себя, осознанцц ?рупповоео процесса
и навь1ков конструктивного вме1пательства в деятельность группь!.
1(роме этих целей достигаются и менее явнь1е' например такие'
как формирование исследовательского интереса к своей роли в
этом мире, более глубокой ме)к.]1ичностной компетентности и
аугентичности (гр. ац{/уеп!!*ов * подлинньлй) в ме)к,,|ичностнь1х
отно1|{ениях'
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9 п р а х< н е н и е. |[реддо>ките г{астникам сенситивного тренинга от-
ветить на вопрос' что они узнали о себе в процессе обунения? |!роцесс
приобретения улебньтх навь|ков близко свя3ан с пониманием собственно-
го мь|1]!ления' личнь|х предпочтений и вьтборов. @бъясните обунаемьтм,
что они больтпе узна|от о себе, размь{||]ляя о взаимодействии в щуппе.

Б обутении сенситивности' как и в любом другом соци€ш1ьно-
психологическом тренинге, используется мно)кество методов:
мини-лекции по поихологии' футтповь|е дискуссии, работа с си-
туациями, ролевь1е игрь1. 1-щуппа являе,[ся интерактивной тех-
нологией' ее результат - ра3в!1п|1е сен3ш/п!1вно?о человек4' т. е. хо-
ро1шего наблюдателя: видящего, слушаю1дего и запомина}ощего.

Бал<ньлм элементом сенситивного тренинга является ра3вшп'!/е
эмпапш!,! к лю0ям.1(ак у,,ке отмеч€!,'!ось' это степень сходства' кото-
рое. человек допускает мехду собой и другим; она не ре3ультат, а
процесс <<вчувствования>> в дрщого' мь|сленная идентификация с
другим или пере)киьание за другого' пере)кивание его чувств'
мь!слей, установок; она определяет позитивное восприятие 'дру-
гого, формируя фугщамент поним ания или непонимания человека.

€пецифика технологии тренинга сенситивности заключается в
том, что она основана на акту[],'|изации чувств и эмоций, на реф-
лексии' что затрудняет подробное описание такого тренинга. €о-
временнь!е тренинги по формировани|о и развитию командного
взаимодействия охвать{ва|от и стратегические ориентирь| (ориен-

цацця на за0онн), и рабощ над взаимоотно1пени'1ми в команде
(ориенгпацшя на о7пноше ншя). |ренинг прогнозирования поведения
мохет бьтть ва:кной соотавля:отцей тренинга педагогического об-
щения для развития (пре:кле всего) перцептивной стороньт ком-
муникативного повед ения.

9пра>кнение. [!опросите ка)кдого щастника тренинга вспомнить
свой самь:й недавний триумф из л:обой сферьт хизни (о которой нело-
век мо)!(ет рассказать); затем спросите о каком-то травмиру|ощем опь!те
(проблеме, несчастье и т.д.) и спросите о чем-либо ц:ивиальном, нто
мохет показаться интереснь|м или забавньтм. 3атем попросите всех г{а-
стников по очереди примерно в одном п!едло>кении рассказать о к€'к-
дом таком опь1те.

4.2.2. (оммуникатпвньпй тренпнг п его содер)!0ние

Больш:уло эффекгивность в подготовке будущих педагогов да!от
коммуникативнь1е тренинги по развитило вербальной и невербаль-
ной компетентности обунаемьтх' их коммуникативнь1х, интерак-
тивнь!х умений и навь|ков' Фрганизация процесса общения в та-
ком тренинге' т.е. обунение деятельность|о' и есть главное сред-
ство осуществления коррекционнь|х возде йотвий; оно рассматри -
вается как синтез взаимодействий.
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(оммуникативньтй тренинг направлен на развитие с,{фулощих
базовь:х рлений:

- вступать в контакт' инициируя его;

- формировать благоприятное первое впечатление;
_ задавать вопрось! и отвечать на них;
- вести мальтй разговор;
_ стимулировать партнера к прояснени}о его позиции' преддо-

хсений, вьтсказьлваний;
_ слу1пать' усль|1шать и понять то' что имел в виду партнер;
- воспринять и понять то' что партнер не в состоянии вь|р€шить;
_ передать партнеру' что его усль1|ш:ш|и и лоняли' т.е. осуще-

ствить обратнуто овязь;
_ вь1равнивать эмоцион€шьное напряхение в беседе' перегово-

рах, дискусс|4ях;
_ уг1равлять экспрессивнь|ми сигналами;
_ диагностировать и исполь3овать сенсорнь1е кан€!"ль| партнера;
_ эффективно взаимодействовать с другими.
[(оммуникативньлй тренинг в!'п!очает в себя и пове0енческцй

пренцне) т.е. обуяение навь|кам' лежащим в основе делового по-
ведения (например, техника прода)к' общение по телефону, ме)к-
личностное взаимодействие, проведение презенташий).

]!.€ассман ввел !шк€ш|у относительной открьттости коммуникации.
('оммуникация происходит на двух уровнях: прямом и мета-уровне. \4ета-
коммуникация - это скрь1ть|е предполохения' вь]водь| и интерпретация
г{астников' на основе которь1х формируются явнь|е сообщения. 8 такой
закрь:той коммуникации отправители и получатели сообщений созна-
тельно и намеренно скрь!ва!от свои истинньте проблемь| и истиннь|е
<<послания)>' и в их взаимодействии <процветают)> психологические игрь1.

1'1скреннее сообщение переда}от посьш!аемь|е невербальньте сигнальт. !ель
коммуникации - раскрь|ть намерение' а не скрь|ть его.

!дя разъития вербальнь1х навь1ков в коммуникативном тренинге
использу|от сво!о структуру информации:

обрапноя свя3ь - активное слу1пание, вопрось1' определение
интересов' совместное обсух<дение;

3апрос инфрмациш у собеседника, формьл запроса информации -
вопрос' вербализация' предлохение предоставить информацию;

шнформалрованше парпнера, техники информирования - моно-
логовая' диалогова'1' полилоговая формьт;

ареумен/пацшя ш убеэк0енце |1арт[1ера. Арцментации - рацио-
нальная и эмоциональная, нараста1ощая и у6ьтвающая' односто-
ронняя и двухсторонняя;

обмен в ц0 енцямц сицации;
вербализация эмоццональноео опношенця к собеседнику, пробле-

ме' ситуации;
формулшрованше пре0ло}юеншя) решенця' ре3юме.
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} ре,аттьной подагогической практике коммуникативнь|е уме -
ния соотносятся с коммуникативнь!ми техниками' которь1е и
отрабатьтва|отся на тренинге. 1ак, например' к !пехншкам ак/пцв-
но2о слуш1анця относится у1 умение разговаривать) и умение ус-
ль|1]|ать и понять. Б своло очередь' умение разговаривать предпо-
лагает владение пехнцкамц формулшровоншя вопросо6' прещде всего
открь1ть1х' закрь1ть|х' альтернативнь1х' и /пехншкомш малоео ра3-
еовора. Фни рассматрива!отся в связц с задачей <<!13|ФБФ!}11Б>>

партнера' овладеть беседой как ханром делового общения и как
превентивнь|м этапом перед больтпим разговором или перегово-
рами.

1ехники малого разговора обычно вк/[|оча|от:
_ цитирование собесе дника;
_ позитивнь1е констатации;
_ информирование;
_ интересньтй рассказ.
7у[альлй рш2овор - э/по мшкробесе0а по 0еловому вопросу. |!ель

мш|ого разговора - создать благоприятну:о, комфортну|о атмо-
сферу, зало)кить основь1 взаимной сим\татии и добр?э;келательно_
с"!14, а такхе поддер)кать эмоциональное равновесие' симпати|о и
доверие.

{ель коммуникативного тренинга по развити}о техники м€!"ло-
го разговора * продемонстрировать критерии <<правильного> ма-
лого разговора' а именно: он приятен; он вовлекает; он распола-
гает; дает пищу для следующего м€1лого разговора. Б то >т<е время в
задачу1 такого тренинга входит показ типичнь|х его отлибок, на-
пример таких' как <<насильственное интервь!о> (допрос); <<инвен-
таризация )кизни)>; превращение в больтшой разговор; интригу|о-
щий <<русокий негатив>; <<типичное не то>.

9п р а>т< н е н и е. |[опросите г{астников 3анятия 
"""", 

.''''''но спи-
ной к спине. Бьцайте одному г{астнику в кахдой паре прость|е линей-
нь!е рисунки, изобрпка!ощие квадрать[' треугольники' прямоугольники
и круги' так, нтобьт партнер не видел изоброкения ори[и!1а]|а. |[опроси-
те у{астника' дер)кащего рисунки, описать только словами' нто изобра-
жено на его листке' а его партнер пусть попь1тается воспроизвести ори-
гин!ш1 на чистом листке. 9ерез определенное время они сравнят ориги-
н!шь| с копиями и о6судят, каку|о информацию полг{или о верба.гтьной
коммуникации.

}мение усль|!]|ать и пон'лть вкт1}очает владение пехнцкой по-
впоренця (вербализации полу{енной информации) т' е. повторе-
ние: дословное воспроизведение' цитирование сказанного парт-
нером); гпехнцкой перефразшрованця (краткое повторение сши вь1-
оказь!вания партнера своими словами), пехнцкой !1нп'ерпрепаццц
(вьтсказьпвание предполо;кений об истинном значении сказанно-
го или о причинах и целях вь!сказь|вания партнера).
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Б процессе такого тренинга отрабатьтва!отся навь1ки вербали-
заци\4' задавания вопросов и формулирования ответов на них'
а та|оке вь1явл'1|отся типичнь!е отшибки при постановке вопросов
и способь: их преодоления. (. типичнь|м о:пибкам вербализации
относятся: безапелшпяционность; навя3чивое повторение; лохная
интерпретация; сли1пком точная интерпретаци'{.

|!оскольку в российской кульцре интерпретация более при-
вь1чна' чем дословное повторение' постольку тренинг на разви-
тие техник интерпретации о избавлением от типичнь:х отпибок
весьма г|олезен для обутения 6удущих педагогов.

Б прощамму коммуникативного тренинга зачасту]о вк]1}оча]от и
технику 0еловоео общеншя по поелефону. €пециалист разбирает ти-
пичнь1е отлибки ра3говора г{астников телефонного общения,
формирует навь!ки работы со своим состоянием, запоминанием
информацйи' голосом.

|1рограмма тренинга телефонного общения вк]1!очает в себя
следу|о1цие темь1:

_ особенности телефонного контакта' ||равутла хорот||его ком-
муникатора (приемьт присоединения, сбор информацип) и толо-

фонньтй деловой этикет;
_ }4тра)кнениянао6ор информации о говорящем: по темпу речи'

тона.'1ьности, тембру голоса' словам' которь1е использу|отся в раз-
говоре;

_ работу с содер)канием сообще|1ия, стратеги|о телефонньтх
переговоров' <(труднь!й'> контакт;

_ обуление способам отдь!ха' а та1о|(е сохранения внима|1!4я 14

интереса во время разговора. 3десь и техника смень1 эмоциона1ь-
нь1х состояний, и проблема угомляемости при эмоцион.ш!ьно за-

ряхенном или из6ьттонном телефонном общении;
_ техники повь1т|1енной запоминаемости различнь!х видов ин-

формации (формирование стратегий развития ламяти) ;

_ навь|ки работьт с голосом. |[сихофизиологические составля-
|ощие телефонного общения' голосовой щенинг, работа с дь!ха-
нием' голосоведением' артикуляцией, а так;ке интонирование:
обога:цение интонационного рисунка; снятио интонационнь1х
!штампов; мь!!печное напр'ш(ение и голос; поза говорящего по те-
лёфону и голос.

1ренинг телефонного общения и телефонного сервиса мо)кет
вк.]1!очать в ообя разнообразнь!е интерактивнь1е упрахнения в л5-
рах' когда у{астники с\4дят спиной друг к друц !{я симуляци'|
(моделиров ания) телефонного общения с щетьим наблтодателем,
периодически прерь|ва|ощим процесс коммуникации д]тя обрат-
ной связи; ролевь|е ищь1 со специ:1льно г|роинструктированнь|м
игроком в роли абонента у!'!\и клиента' делового партнера; <<ра-

зь1щь1ванио'> ситуаций в ролях и ана]|из кейсов из педагогической
практики.
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4.2.з. 1ренинги по переговорам

Б связи с новой компетентностью педагогов (коммерциа![иза-
ция образовательнь|х услуг) появляется все больш.тая необходи-
мость овладения ими переговорнь!м процессом, поэтому в про-
щамму коммуникативного тренинга часто вк.]т|оча1от п|реншн2ш по
пере2оворам' состоящие из нескольких модулей.

1. |!одготовка к переговорам:
со0ерэюапельная (ана;ти3 сицации переговоров; инструмента-

рий разработки предло:кений ; предварите льная оценка партнера'
его интересов и ресурсов; вьтбор сщатегии и тактики перегово-
ров)!

пр оце 0урн ая (вертикальнь!е и горизонт.ш1ьнь!е переговорь1 ; по -
вестка дн'т; время и место переговоров; статус его утастников);

коман0ная (подготовка командь! к переговорам _ дости)кение
консенсуса на вн}прикоманднь1х переговорах; распределение ро-
лей в команле).

2. Аинамика переговорного процесса:
_ установление контакта с партнером;
_ процедурная фаза переговоров;
_ сбор информации и информирование на переговорах;
_ обмен предло)кениями, намерениями и о)киданиями;
_ разработка предло>кений;
_ принятие ре1|]ения;
_ вь|ход из контакта; завер1шение переговоров.
3. |!сихология переговорного процесса:
вербальноя коммунцкацц'! на переговорах: <<язь|к победителя'>;

формьл запроса информации; техники информиро вания; арцмен-
тация''

невербальная коммуншкацця на переговорах: <(слабые> телодви-
хения; диагностика невербального поведения партнера; присо-
единение' <<отзерк€штивание)>' калибровка;

рабогпа с эмоццональным сосп1оянием (своим и партнера);
сцловь|е пршемь| на переговорах (видьт силовь|х приемов имани-

луляций; диагностика и блокирование силовь1х приемов имани-
лу ляций; пер ехват у |1р авле |1ия н а переговор ах) .

Ёа тренинге переговоров для отработки конкретнь|х техник
полг{енная информация отрабатьл ваето я' преобразуе т с я в умения
и навь1ки во врем'{ специ€1льнь1х ан,шитических упра)кнений, ро-
левь1х иц)' анализа кейсов и технических упр!'кнений в п6рах и
тройках. 9тобьт показать' как меня]отся умения и навь!ки перего-
воров' тренер зачасц|о использует группову|о симуляци|о (ими-
тационнь1е ищь1 * <,!(атасщофа в пусть!не'>, <.(.ораблекру1пение>
и пр.).

Бахсньтм элементом программь1 коммуникативного тренинга
является та1о{(е ра3вшп'ше 

'пехншк 
реФляцшш э]'|ощшон&пь''оао напря-
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''сеншя. 
Б рамках такого тренинга отрабатьтва|отоя распространен-

нь|е в практике ме)кличностного и делового взаимодействия при-
емь|' сни)как)щие напряхение' и <.нейтр,шизуютоя)> приемь!' по-
вь11ша|ощие напря)кение в отно1шениях. €реди позитивнь1х техник
используют такие' как !пехнцка по0неркшваншя общноспш (л{елей'
интересов' личностнь1х характери стик и пр') ; пехншко по0неркшва-
н|]я значц!у1оспш пар!пнера, о[о мнения, вк]|ада в общее дело и т.п.;
пехнцка вербалшзацшш свошх чувспв !] чувс7пв пар!пнера' 9тот тре-
нинг особенно вс[кен в деловом партнерстве' так как многие эмо-
циональнь|е состояния' возника}о1цие в деловом взаимодействии'
амбивалентнь1' противоречивь! (мутительньтй интерес, соперни-
чество и конкуренци'т' изр[,1ение' г1редвку1шение' азарт и т.д.).

4.2.4. 1ренинг лидерства

Фн является разновидность|о тренинга педагогического обще-
нияу| мо)кет бьпть одной и3 составл'лк)щих его прощаммьт. Фн пред-
назначен !ля развиту1я лидор ского потенци а.!1а у{астников. |[еда-
гоги становятоя лидорами в процессах интерактивного обутения'
демонстрируют энергетику' определенное поведение' которое
ведущие могут использовать так' чтобь: помочь им действовать
более эффективно.

1(оммуникативньтй щенинг всегда создает условия и поро)кда-
ет лидоров в силу целого ряда причин.

1. -]1идерство вознафаждает прехде всего в личном' а не только
в финансовом отно1пении. € точки зрения х<изненной мотивации
некоторь!е люди гораздо больтпе заинтересовань1 в ощущении в.,та-

сти' не)кели в каком-либо другом занятии.
2. !тоди чувству|от' что могуг преуспеть и' следовательно' из-

менить сво|о карьеру.
3. .[идеров' как правило' принимает и поддерхивает групг{а.
4. !|идерство на ц)енинге поддер)кивается с помощь|о призна-

ния оо сторонь| группь1' ее удовлетворения результативностью
взаимодействия; удовлетворения потребности как членов щуппь|'
так и тренера.

.[[идерами обьтчно становятся те педагоги' кто в процессе ин-
терактивного взаимод ействия фокусируется на следук)пдих кате-
гориях поведения:

_ фасилитации (от англ. |ас|!1то!е * облогчать' помогать), т. е. на
дости)кении фупповой цели (ретшение проблемьт);

_ авторитете своей личности (власти);
_ общении с щуппой (люли и в3аимодействие с ними);
_ эффективном обшдении с разнь1ми коммуникативнь1м и титла-

ми лтодей.
[ренинг лидерства полезен как педагогам' так и самим трене.

рам' поскольку и те и другие осуществля1от одну из целей - вов-
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лека}от л|одей в обучение. Фбь:чно доверя|от и верят авторитетно-
му специалисщ' тому' кто использует тип власти, основанной на
этом вовлече|1ии, на харизме' на лидерстве.

Американские знатоки менедхмента }. Беннис и !.)1оу вь|де-
лу!]1и пять ценнь!х лидерских качеств' позволя!ощих спонтанно
приобщать людей к процессу обунения, способньтх вк.,!ючиться в
профамму тренинга [1едагогического общения. Ёазовем эти каче-
ства.

3ц0енше (т!з!оп!щ) и продуцирование <(в}цения)>' т.е. способ-
ность представлять некотору'о будущу|о ситуаци|о и разрабатьт-
вать тштан по ее ре{}ли3ации, ибо, по словам ||..(рукера, лулптий
способ предсказать будущее _ это создать его.

Фокусшрование (|осшв!щ) - способность концентрироваться на
том' что наиболее ценно' способность направитьусилия и ресур-
сь| на то, что дает наи6ольтпий результат.

|!озшцшоншрован[1е (1эов!!!оп!щ) - умение мобилизовать лтодей и
ресурсь! для дости)кения целей (мо;кно назвать это власть}о или
влиянием).

€оз0анше сепш (пе!ногЁ!щ) - обеспечение )кела!ощим доступа
к работе с информацией.

|1нновацшонноспь (!ппота[!щ) - способность находить и внедрять
новь!е подходь1 и новь!е технологии в обунении иразвуттиил:одей.

4.2.5. 1ренинг по ра3в!!тию навь!ков консульт[{рования

Фн талоке мо)кет стать одним из модулей прощаммь1 тренинга
педагогического общения. Фбьтчно он вк'||очает' как и в комму-
никативном тренинге' ут]ра)кнения по развити!о навь1ков слу1па-
ния; эмпатии; предоставления информации и советов; фасилита-
ции; навь1ков ре!пену\я 3адач; совладени,1 с эмоциями; навь|ков
оценивани'{' а та!оке упр€!кнения' направленньте на профессио-
нальньлй рост педагога-консультанта' на разработку прощаммь! и
организацию мастер-к]1асса.

1ренинг навь!ков консультирования у{ит педагогов-консуль-
тантов помогать другим л|одям' детям' родителям' оказь|вать им
г{рактическу|о помощь в ре1шении профессион'!льнь!х или личнь|х
проблем. |!оскольку такая помощь осуществл'тется в форме бесе-
дь]' консультации' ответов на вопрось1' советов и рекомендаций,
то тренинг направлен на обуление педагогов-консультантов этим
видам деловой коммуникации' на развитие у них навь|ков анали-
за, диагностики и прогноза' позитивного отно1пения к собесед-
нику.

€реди навь1ков, вьлрабатьлваемь!х перечисленнь!ми тренинга-
ми, ведущее меото занима|от коммуникативнь1е:

_ навь1ки слутпани'! и речевого общения (вербализашии);
_ умени'! <(счить|вать> невербальнь!е оигн{!"ль1 тела;
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_ ре1шение проблем других л|одей;
_ эффективная работа в команде;
_ оформление деловь!х документов (договоров' контрактов'

протоколов о намерениях и т.д.);
_ развитие аттракции (умения нравиться дрщим);
- конструктивное ме)01ичностное взаимодействие;
_ умение осуществл'1ть презентаци|о и самопрезентаци|о.

9 п р а >лс н е н и е. 1(а:кдьлй участник придумь1вает окончание к предло-
)кеннь1м в списке предлохениям. 3атем результать1 ответов обсркдалотся.

- {ороштий консультант всегда...

- [о, что я боль:пе всего хотел бьт изменить в себе, - это...

- |(онсультирование требует того, нтобьл...

- €амое слохное для меня - это... и т.д.

4.2.6. Аейролингвистическшй (нлп) трени||г
педагогического общения

Фн относится к процессному тренинц' основанному на ис-
пользовании специфических Ё-]1|[-технологиях коммуника}ии'
Авторьт этой технологии {я<. [риндер (лингвист) и Р. Бэндлер (ма-
тематик и программист). Фснованньлй на изу{ении мь!11|ления'
язь!ка и поведения, Ё)1|[-тренинг предполагает Р1ал\4чие трех эле-
ментов в лтобом умении или поведении. Бо-первь1х' есть вне1|1нее
поведение' т.е. то' что человек фактинески делает и говорит. Бо-
вторь!х' есть внутронний раснет' т.е. то' о чем человек думает' и
способ, с помощь|о которого он думает. ['1 в-третьих' это внщ-
реннее его состояние' т.е. то' что и какчеловекчувствует. € помо-
щь|о ан€1лиза трех этих процессов строится абсолютно полна'1 мо-
дель лтобого образцового поведения. 3той модель|о мо)кет восг1оль-
зоваться лтобой компетентнь:й человек' просто изменяя (модсли-
руя) процесс' создавая адекватнь|о образь:, голоса' полу{а'| ощу-
щения. Ё.11|{-щенинг предполагает знакомство участников ц)енинга
педагогического общения со следующими понятиями:

_ ан€ш|оговь!е и знаковь1е кан€ш1ь1 передачи информации (сен-
сорнь!е канальл); типь| модальностей; связь глазодвигательнь!х ре-
акт1пй с типом мь!!;]ления и поведения человека;

_ знаковь1е предикать1 - слова' словосочетания и вь{ра)кения
как характерис"!ика удобного способа восприятия информации
собеседником (например' предикать1 для различнь!х систем прод-
ставления - нейтральньте <,.$, не согла1ша1ось>>; визуальньте <,йь:
не сходимся во взгл'1дах>; слуховь|е <<Р1ь; не на одной волне>>;

кинестетические <, Ёатши идеи ста]1киватотся'' ) ;

_ феномен <<личностного пространства>> и его использование;
_ <(присоединение> к мода]1ьнос1и и предикатам собеседника,

прямь1е и косвеннь|е способьт <<присоединения>;
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- <{метамодель>> и ее использование в коммуник^ции (напри-
мер' мета-программа - общий подход: а) двигаться <(от>> проблем
или <<к>> цели; б) бьлть <,активно действ}.ющим> или <Феагиру!о-
щим на лействия>);

_ феномен <<якорей>, использование его для создания имидх<а
(якорь - это способность человека на основе одного элемента
перехивания вь|звать' т.е. мь1сленно воспроизвести' все перехи-
вание в целом. |ак, цтя аудиалиста - использовать акустический
якорь' для кинестетика - прикосновение и т.д.),

_ рефрейминг - переформирование, изменение реалий (на-
пример' фраза <'!ень - это ли1шь светльтй [ромехугок ме)кду дву-
м'1 темнь1ми ночами)> мо)кет бь!ть <<пе1юверн}та> и г1рочитана Рке
совсем иначе: <Ёочь - это ли{шь темньтй проме)кшок ме)кду дву-
м'л светль1ми днями>);

_ техники сня'[ия фобинеских з€ркимов в деловом общении;
_ техника <(взмаха> (визуальное изменение негативнь|х убе;<де-

ний) и др.
9частники Ё-[1|[-тренинга педагогического общения уч^тея

счить1вать информацито о собеседнике до вступления с ним в ком-
муникаци!о и фиксировать истиннь:е (неосознаваемьле) мотивь!
поведения человека. 1ренер обутает их приемам изменени'{ стра-
тегий поведения и вербального репертуара в деловом и ме)к.]1ич-
ностном общении в зависимости от индивидуальньтх особеннос-
тей партнера (психогеометрических' коммуникативнь1х' по веду-
щим репрезентативнь!м системам). Ёа таком тренинге отрабать:-
вается модель эффективной коммуникациу| с собеседником' пред-
полага}ощ:шт три этапа моделирования успе1шного ре3ультата в
общении: 11рисоединение (отзерка;тивание)' закре11ление (якоре-
ние) и ведение собеседника (калибровка).

}частники тренинга обула:отся отслех(ивать собственное конг-
руэнтное и неконгруэнтное взаимодействие с партнерами. Ёа Ё-]1|1-
тренинге происходит разбор типичнь!х отшибок взаимодействия;
техники рефрейминга смь!сла и рефрейминга контекста приме-
ня!отся к оитуациям' предло)кеннь1м у{астниками из ре[ш|ьного
педагогического опь!та.

1|7опошващшонный гпреншн2 на||равлон на дости)кение устойни-
вь|х изменений в г1оведении человека. 9тот тренинг сщоится на
обулатощих и развива|о1цих прощаммах' в которь!е входят тре-
нинги креативности, уверенности в себе, линностного влиянияи
цельтй ряд инструмент€ш!ьнь!х программ (тренинг прод['к' веде-
ние деловь!х пероговоров, формирование кома}ць1' управление
конфликтом и т.д.). 1акие тренинги' как правило' направлень1 на
осознание мотивационньтх механизмов и развитие мотивации че-
ловека' на обуление того' как у[1равлять е}о.

Б основу концепции мотивационного тренинга полохено пред-
ставление о том, что тренинг долхен бьтть мотивиру}ощим. -|1осле
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него у{астники долхнь| не только помнить то новое' что они по-
лу1или' но и то' как исг|ользовать новое знание и новь1й опь|т
в своей педагоги(!еской деятельности. 1акому стремлени|о то)ке
ну'{но обутать.

4.2.1 . 1ренинг социш|ьньп( навь|ков

1ренинг соци,ш1ьнь|х навь{ков бьлл создан в Боликобритании в
1969 г. на основе.работ й.Артайла и его ко.]тлег в ФксфоРАе. Фн
1пироко используется как в отно1'пении здоровь|х ллодей, име}о-
щих проблемь1 в социальном взаимодейотвии, так и в отно1|{ении
психиатрических г|ациентов.

Фсновньтми технологиями в тренинге соци€шьнь1х навь|ков яв-
л'1}отся моделирование, словеснь!е инструкщии' практика (роле-
вь:е ищьт) и дома1пние задания. 1ренинг мо)!(ет проводиться ин-
дивидуа.,{ьно и в группах.

Б программь1 тренинга соци'ш!ьнь|х навь!ков обьлчно вк.л|}очак)т
цели обутения:

* контроль позь1' социальной дистанции'
_ вь|рахение лица (например, <(несчастное)> лицо - это дефи-

цит социального навьтка);
_ поддер)кание контакта глаз;
_ контроль тона голоса' громкости голоса;
_ объем рени (если человек сли1пком мало говорит _ это лефи-

цит навь1ка' т€!к )ке как если он сли1пком много говорит);
_ подбор темь| для беседьт;
_ понимание соци€ш1ьнь!х сигн'!,'!ов других людей, таких' как

тон голоса' вь!рахение лица и др.
1ренинг соци'ш|ьнь1х навь|ков начинается с 0шаеносгпцкн обуна-

емь!хв форме короткой тестовой ролевой игрь|' ее цель _ опреде-
ление трудностей обунаемого. 9то мох<ет бьтть, например' сица-
ция знакомства с новь!ми л}одьми' первого контакта' публивного
выступления' противостояния доминантному начальнику и др'
3ьлявленная си1уация проигрь!вается с другим членом групг1ьт и.'1и
<подсадной угкой> таким образом, чтобьт обу+аемьтй заметил не-
эффективность своих поведенческих реакций.

|!осле этапа диагностики формулнрутопся целш коррекцнш (или
тералии) для кахдого индивидуального у{астника тренинга. 1а-
кой цельло мохет бьтть развитие новой поведенческой реакщии
или умения (например, формулировать открь1ть|е вопрось|; уста-
навливать и поддер)кивать контакт гла3; управлять мимикой, по-
зой или громкооть|о голоса; ультбаться).

€леду:ощий этап - пренцровка новой реокццц' [|омимо словес-
нь!х инсщ}кцийна этой фазе могщ использоваться моделирование
и <(вьш1ег|,|ивание)> реакций. Ёовьте реакщии не только проговарива-
ются' но и демонсц)ирук)тся специ[}льно подготоытеннь!ми для э1их
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целей Ёидеозаписями и-[\и <<хивой модель}о>' в качестве которой
порой вь]стуг{ает сам щенер и]1и кто-то и3 у{астников щуппь1.

1(огда у{астник тренинга поймет, в чем суть нового поведе-
ния, ему пре0лоеоепся попракпцковопься в другой, аналогичной
ролевой итре. Фбра/пная свя3ь дается сразу )ке после проведения
ролевой игрь|' причем онача]|а дается непременно полохитель-
ная' позитивная обратная связь' а затем критическая. 1акие роле-
вь1е игрь| повторя|отся несколько ра3 до тех пор' пока новь|е ре-
акции у'ке не вь1полня|отся автоматически.

3атем кшкдьтй г{астник полу{ает 0омацлнее зо0онне, которое
помохет в итоге генерализовать реакци}о' перенести ее из непо-
средственного окрухену1я' в котором ее отработали (уластники
щенинга), в более 1широкое социальное окрухение.

Фбьтчно это бьтвает простое дома1|]нее задание. Ёапример, в течение
недели сформулировать хотя бьт по одному открь1тому вопрооу двутт{ раз-
ньтм собеседникам или не менее трех раз установить контакт глаз с пас_
са>кирами общественного транспорта и поддер)кивать его не менее 5 с;
несколько раз уль:бн1ться посторонним л|одям. [[олезно зафиксировать
проблемь: и трудности вь1полненного задания' процесс его ре€шизации
и оценку результата. 3атем при осуществлении обратной связи тренинг
мохно проводить как индивиду'шьно' так и л6рами.

3 прощамму тренинга социальнь1х навь|ков мо)кно в|с'!1очить
освоение разнообразньлх вербальнь1х и невербальнь|х коммуника-
тивнь|х сигн€ш1ов' формирулощих в конечном итоге коммуника-
тивну|о компетентность.

Бербальньте и невербальнь1е сигн'|,]1ь! мохно к]1ассифицировать
более дет€ш1ьно по их составля|о1цим.

3ербальньсе с!1енс!пь!' распола2ающше к кон7пс'к!пу, могщ вк.[||очать:
_ отчетливое приветствие;
* обращение к собеседнику по имени;
_ пред]то)кение сесть и пр.
[:{евербальнь|е сш?нс!ль!, располаеающ!1е к конп'акпу' вк,,||оча|от

следу|ощие моменть1'
|[роксемика:
- угол поворота от 45 до 90' (боковое поло)кение передает со-

общение: <,9 не име|о ащессивнь|х намерений>);
_ угол наклона тела мень1пе прямого (щпой щол ме>п<ду ёобе-

седниками _ это пров[ш| делового обшения);
_ дистанция - индивидуализированная' ( учетом общих зако-

номерностей (интимн ая ) л|4чная' соци€ш!ьн ая, лублияная).
|1озь::

- открь|та'{' а не закрь!тая (нескрещенность конечностей, раз-
вернугость корпуса и головь|, раскрь|тость ладоней, расслаблен-
ность мьт1пц' контакт глаз);

_ асиммещ14чная) а не симметричная.
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Р1имика - уль:бка, )кивое' естественно изменя|ощееся вь1ра-
)кение лица.

3згляд:
_ продолхительность контакта глаз - 3_5 с;
_ частота контакта - не рех(е 1 раза в 1 мин;
* частота моргания - раз в 3-5 с.
1акесика (двих<ения собеседников в пространстве). Ёе допус_

ка}отся:
_ ритмические движения;
.- дви'(ени'{ больтпой амплитудь!;
* резкие дви)кения'
_ нерищ:ш!изированнь!е прикосновения.
|[аралингвистические сигн€шь| при всц/плении в контакт:
_ отчетливость речи;
_ добро:кел атольная интонация;
_ щомкость голоса * средняя;
_ вь|сота тона - низкая;
_ бьлотрота речи - умеренная.
[аким образом, тренинг ра3вития социа-,!ьнь!х навь1ков - это

специфинеская технология нау{ен ия лто дей, испь1ть!ва!ощих серь-
езнь!е проблемьл в деловом взаимодействии' коммуникативнь1м и
социа]1ьнь!м навьткам. |лавньте характеристики этой модели обу-
чения:

1) использование моделирования реакций и поведения'
2) обязательность щадящей, полохительной обратной связи;
3) лостшкение и)овня <<переучивани'1)>' освоени'| новь1х техник;
4) домалпние задания для генерализации умений и навь!ков.

4.2.8. €оци:ш1ьно-психологи|{еский тренинг
партнерских отношпений

Разновидность|о соци!штьно-психологического тренинга явля-
ется тренинг партнерских отно1пений, которьлй мо'(ет стать со-
ставля|ощей тренинга педагогического общения.

|[артнерство как отно1шение к друготугу человеку как к равно-
му' име|ощему право бьтть таким, какой он есть' предполагает
согласование интересов и намерений, совместну|о рефлексито и
использование договора (или договоренностей), которь:й с'у)кит
одновременно и средством объединения' и средством оказани'1
давления, и силовь1м элементом (Ё."11.Аоценко, 1996; Б.}|.€ага-
товский, 1980; [.А.1(овалев, |987; |989).

Фсобенно ва)кен такой тренинг дтя обулени'{ педагогов разнь|х
кафедр вн}три вуза, что позволяет объединить ихуси]1ия' устано-
вить мек]редметнь|е сьязи и 1{а]\адить эффекгивное и констр}'к-
тивное партнерское взаимодействие, а такхе совместное обуте-
ние представителей разнь1х уровней иерархии: деканов' заведую-
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щих кафедрам'1') педагогов' т. е. партнерское взаимодействие с
л1одьми' име|ощими разнь|й соци[ш|ьнь1й стащс. €пособность бьлть
психологически равнь1м оппонен"!у и]1и противнику необходима
педагогам и в общении оо студентами' которь1е )€хдщ ощуще-
ния своего психологического равенства. Фднако партнерское об-
щение требует от педагогов изменения многих своих привь|чнь1х
реакций, стиля и техники взаимодействия' а от студентов - раз-
вития нравственнь!х и этических сторон культурь| общения.

Бместе с тем д|я некоторь|х педагогов' особенно стар1шего воз-
растц такой тренинг иногда становится подлинной драмой, когда
разру1|1ается многолетний опьтт авторитарного взаимодействия в
услови'тх иерархической соподчиненности и личностного неравен-
ства. [ля многих' впервь!е у{аствовав1пих в таких щенинг€х' он
иногда равен вь|зову' воспринимаемо}7гу как опасность кру1|[ени'{.
['1 это в то врем'{, когда возрос1ша'{ пощебность практики в н[ш1а-

>к74вании повсеместнь1х партнерских отно1шений в педагогической
деятельности щебует все больтшего числа таких специ[1листов. |[си-
хологическое равенство и свобода не могуг наса)кдаться или в|1е-
дряться наси]1ьственнь|ми методами' ибо в этом слу{ае они пре-
враща|отся в сво!о противополо){(ность. Фднако именно тренинг как
интерактивна'т технология не позво]1'1ет вьтбирать приемлемьтй дпя
кахдого у{астника индивидуальньтй стиль взаимодействия. 3десь
работатот норма' посцлат: равенство обязательно д'1я всех.

Б то х<е врем'1 у{астники таких тренингов (порой не по своей
воле) оказь1ва1отся в си1уации своеобразного г1сихологического
насилия, попадая в достаточно закрь1ть|е <,лабораторнь|е)> услов|]ш|
тренинговой щуппьт, и хотя постепенно они смогут забьлть, <,вь1-

теснить)> травмир}.ющий опьтт, этот парадокс внедрения |1артнер-
ства непартнерскими методами' техниками и технологиями про-
до.,0кается и сейчас.

Фднако тренинг партнерских отнот|-тений остается актуальнь|м
и востребованнь|м в практике педагогического общения, так как
сг1еци{ш1исть1' ан€ш1изиру|ощие |1едагогическое взаимодействие,
свидетельствуют об ущате многими педагогами партнерских от-
но:шений или отно1шений взаимного сотрудничества на партнер-
ских нач€!"лах. Бсли не 3аниматься коррекционной деятельность|о
индивидуа]1ьньлх особенностей [едагога' то стиль многих из них
становится авторитарнь!м.

[лавная цель поко2о пренцнеа состоит не только в уходе от стрес-
совой повседневности' в психологической разрядке' но и в ада[1-
тациу!'' формировании психологической готовности педагога к
реальной слохности его ме)к.]тичностнь|х и деловь{х отнотпений.

|!артнерские отноше ния альт ернативнь| не только авторитар-
нь1м' но и манипуляторским механизмам общения' направлен-
нь1м' как прави]{о' на удовлетворение интересов ли!||ь того' кто
стремится подчинить своему влиянию других. 1'1нтересьт' пощеб-
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ности и >колан\4я других л1одей воспринима|отся при таком сти]!е
общения как средства дости)кения собственнь1х, но скрь|ть1х от
партнера целей. 9еловек-манипулятор преднамеренно не воспри-
нимает своих собеседников в качестве равноправнь1х партнеров'
по существу считает их недостойньтми увахени'| и внимания.

Б отличие от манипул'{торских партнерские отно1шени'{ пред-
полага|от открь!ту}о и доступну|о для понимания г{астников тре-
нинговой группь1 мотивацик) действий собеседников. Ра таком
щенинге очень ва:кной становится послеигровая дискуссия или
разносторонняя рефлексия по поводу того' что происходило в тех
или инь!х <(разь|щь1ваемь1х>> сищациях взаимодействия у{астни-
ков. |[ри этом ан'ш1изиру!отся не только речевь|е сигнальт, дей-
ствия у{астников' но и невербальное реагирование слутпателей и
руководителя щенинга на те ипи инь|е коммуникативнь!е ситуации.

9 п р а ;к н е н и е. Раздайте ка)кдому г{астнику ц)енинга педагогичес-
кого обтцения листок' содер;каший' ска)кем' 20 утвер;лсдений по изу{ае-
мой теме. '[[опросите ка)<дого вьлбрать из них щи наиболее подходяц{ие к
ним щвер)кдония. 3атем попросите их по очереди рассказать о своем пер_
вом вьтбранном варианте иузнайте у ост'ш|ьнь|х, вьтбирали ли они сами
этот вариант'

|( необходимь!м критериям модели партнерских отно1шений в
тренинге педагогического общения специ[ш1исть1 по коммуника-
тивнь|м тренингам относят следующие:

1) принцип партнерства проявляется в том' что тренер исхо-
дит и3 предпось{лки равного права кахдого у{астника вь1рокать
свое мнение' проявлять свои чувства, вьтра)к-ать протест' вносить
предлохену!я и 1.|1. и поэтому внимательно и добро;келательно
принимает все;

2) тренер рассматривает тренинг как совместное творчество'
ценит в|с'|ад кахдого и отмечает этот вкпад;

3) тренер вь1полняет свои обязательотва и свои обещания,
4) тренер следует заявленнь!м им самим правилам и последо-

вательно требует этого от ка'(дого у{астника.
|[ринцип партнерства проявляется у| в том' что он не ук.]1о}б{-

ется от ответов на неудобнь|е вопрось1, оказь1вает помощь' когда
его об этом просят' и не отказьтвается демонстрировать предлага-
емь|е им <<техники>.

4.3. йетодология и прощаммь! обшеншя
педагогическому обще![ию

|1едагогическое общение - это часть взаимодействия' сред-
ство' способ делового взаимодействия. Бзаимодействие в рамках
совместной деятельности мохно рассматривать как цн!перакпцв-
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ную спорону общенця (Атиреева г.м., 1996), или как его цнспру-
менп1ально-пехнолоецческую спорону (1(уницьтна Б. Ё. и др., 2001).
Б социально-психологическом тренинге' в частности' в ц)енинге
педагогического обтцения, рассматривается именно та область,
которая одновременно яв.]б1ется и взаимодействием, и общением.
! педагогов бс|льлпая часть их взаимодейотву|я с обутаемьтми' кол-
легами' руководителями происходит в форме общения. йменно в
щенинге развиваютсятаку{е формь: поведения (описанньте в |тре-

дь|дущих главах), которь]е вк]|!очатот и воспри'1тие партнера (пер-
цепцито), и передачу ему определеннь|х сигна];ов (коммуникацило),
и воздейстъиена него (интеракцито). Фни содеря<ат в себе все три
сторонь| общения: интерактивну}о' коммуникативну|о и перцеп-
тивну|о.

1ренинг педагогического общения относится к соци!тльно-
психологическому щенинц (€||[). [ермин бьтл введен й. Форвер-
гом' а его практическая разработка продо.]пкена в России Б. [Ф. Боль-
!шаковь1м' €. 14. 1!1актпановь|м' Б. {. |1арьтгинь1м' н. }о. [р"ще-
вой и другими. !ельто лтобого соци!!,'тьно-психологического тре-
нинга прехде всего является повь|1||ение компетентности в сфере
общения.

Фн доллсен развивать следующие соци,ш|ьно-психологические
р[ени'1:

_ встут1ление в контакт и его подцер)кание;
_ активное слу1шание;

- ведение дискусси|4;
- вь{равнивание эмоционального напряхения партнера ;

_ арцментацию и контрарщментаци]о.
3адача тренера на таких занятиях - концентрировать внима-

ние не на свойствахличности у{астников' а на этихумени'{х. |!ри
этом при вьлработке коммуникативнь|х рлений, как прави./1о, улуч-
1|1а|отся или корректиру1отся и свойства личности. Ёегативнь:ми
моментами в таком тренинге счита|отся: проявление эгоцентриз-
ма; игнорирование партнера; принихение его личности. |1ри та-
ком обутении участнику снач{ш|а показь!ва|от его коммуникатив-
ньте отшибки' а затем вводят в состояние неуверенности и готов-
ности или открь1тости новому опь1ту. |1роцесс перевода человека
из состояния твердой уверенности в себе в состояние нетвердо-
сти' <<восковой мягкости>' податливости назь|вается лабшлшзоцшей
от слова лабильньтй (лат. !а61|1з _ нестойкий, неустойнивьтй, из-
меннивьтй) - гибкий.

Аля позиционирования конструктивного поведения и рас\л14-
рения поведенческого репер1уара участникам тренинга г1едаго-
гического общения предлагается ориентировочная основа дей-
отвий в виде правил, норм' а.|1горитмов' принципов поведения.
Фднако в силу своих |411д14видуальньтх особенностей не все они
могщ исполь3овать конкретнь!е техноло[ии и приемь1 коммуни-
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кации; с некоторь1ми обь1чно требуется более длительная и глу-
бинная индивиду альная работа.

[радиционньлй щенинг педагогического общения основь|вает-
ся на идее коммуникативной уог1е|шности педагога как опреде]б{ю-
щей успетпности процесса обуиения. Фбьтчно проводится такой сце_
нарий: тренер вь|'1сн'{ет и опреде]ш1ет представ'|ену!я' цели и охи-
дания у{астников. |1едагоги в тренинге обьтчно г{аству!от с цель|о:

_ получить информацито о функциях' моделях' средствах' сти-
лях' техниках общения;

_ систематизировать свои знани'1 и приобрести мета-взглядна
процесс обуления и развития других;

_ полг{ить обратн1то связь от тренера и группь1 о своих комму-
никативнь|х умениях и навь!ках;

_ осуществить самомаркетинг' осознать свои слабьте и с|4||ьнь|е
поведенческие сторонь1 при осуществлении коммуникативного
процесса;

_ вьтработать практические умени'{ и навь{ки эффекгивной ком-
муникации' интеракции и лерцег{ции' применя'{ стратегии до-
оти)кения успеха;

_ овладеть новь1ми технологи'{ми обутения и развития и т.п.
1аким образом, объект воздействия на тренинге педагогичес-

кого обтцен14я _ сами участники, их когнитивная' эмоционЁш1ь-
ная 14 поведенческая офера.

|!еред началом занятий тренеру необходимо:
_ удостовериться' что матери€ш1' предна3наченнь:й для у{астников

ц)енинга, укомплектован и готов к применени:о (заметки, слайдьт д1тя
проектора' видеозаписи);

- приготовить коробку со всеми необходимь:ми вспомогательнь1ми
матери€ш]ами;

_ убедиться' что все оборудование работает, особенно телевизион-
нь!е и видеосоединени'1;

- создать комфортньте условия в помещении и творческую атмосферу
на игровой поляне;

_,подготовить стол и ра3лохить материаль| для г{астников - бук.гте-
тьт, блокноть|' ру{ки' карть1 ддяимен; заранее подготовить первь{е флип-
чарть|: вк.]1]очить в них приветствие (<Аобро по)каловать Ё1...'>), написать
свое имя в углу страниць1 ил\4 

'{а 
карте перед входом в аудитори\о ил|4

надеть бэйдк.

{альнейтпее развитие сценария тренинга предполагает:
_ упр.шФения на <,(разогрев>, <<пощу)кени€>>, |(Ф?Ф!Б|е до.]пкнь!

помочь у{астникам перек/|ючиться' насц)оиться на занятия и прий-
ти в рабонее состояние (напримеР, <,3накомство)>' <,Бизитная кар-
точка командь|>' <,Ёамерения и о>кидания>>' <<1(оллективная )ки-
вописы> и т.п.);

_ основную часть тренинга _ ролевь|е игрь|' упра)кнени'{ ' 
ими-

тациу!, кейсьт и др}тие техники. (омм1ттикативнь!е техники - это
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то, с чего мохно начать; овладение техниками _ возмохнь|й
ощщимь!й результат тренинга.

Фбутение на щенинге педагогического общения обьтнно стро-
ится на технике ведения беседы' переговоровили дискуссии' ко-
торь1е' в сво1о очередь' рассматриваются как последовательность
следу}ощих этапов:

1) встуттление в контакт;
2) ориентация ъ проблеме;
3) слутпание' вопрось|' ответь1;
4) обмен мнениями (дискуссия);
5) ретшение' итоговь1е вь1водь!.
1ехники ведени;{ беседь:, ощабать:ваемь1е в прощаммах тре-

нинга педагогического обцения, обьтчно вк.]1|оча|от в себя следу-
|ощие техники.

[ехншкш' не способспову'0щце понш]поншк) собесе0ншко:
нееа!пшвная оценко - сопровохдение вь1сказь!ваний еобесод-

ника репликами типа: .,Бряд ли вь1 это поймет€...'>, <,€ вами не-
возмо)!(но нормально разговаривать...>>, <,Бсли не понимаете воп-
роса' так нечего и коммент]4!ФБ4тБ...>> и т.п.:

шеноршрованце - мь\ не принимаем во внимание того' что гово-
рит собеседник' пренебрегаем его вь|сказь|ваниями;

эеоцен/пр!]3м * мь1 пь|таемся найти у собеседника понимание
только тех проблем, которь|е волну|от нас самих.

!1р оло е оку пооцные п'ехнш1сш2

вь!спрашцванше _ мь1 задаем собеседнику вопрос за вопросом'
явно стараясь разузнать что-то' но не объясняем ему своих целей;

3амечан!/я о хо0е бесе0ы - у{аствуя в ней, мь| встав.]1яем ре]тли-
ки у|]1и вь|сказь|вания типа|. <,[авайте вернемся к предмету разго-
вора...)>, <.1!1ьл несколько отвлеклись от темь!...>, <[аде|ось, вь1

помните о цели наллей встречи...>> ит.д'
по00акшванше _ мь1 сопрово)кдаем вь!сказь|вания собеседника

реакциями типа'. <'Аа-д3...>, <.9[}...''.
[ехншкш, способсгпцтощше понш.]|,|а''ш1() п('р'пнераз
вербализация (проговаривание' повторение) - мьт дословно

повторяем вь1сказь|вание собеседника (<,1(ак я г1онял вас...'>' <,Бь1

считаете...> и пр.);
перефразированце - сокращенньлй перевод вь|сказь1ваний со-

беседника (<!ругими словами' вь1 считаете, тто...>);
цн/перпре/пацц'1 ш ратвц!пше ц0ец - мь1 пь|таемся вь1вести логи-

ческое следствие из вь!сказь\вания собеседника и]1и вь|двинщь
предполохения относительно причин вь|сказь1вания (<,Рсли ис-
ходить из того' что вь| сказы|и' то вь1ходит, 91Ф...>> или <.Бьт так
думаете' видимо' потому нто...>).

1(ак считает известнь1й специалист по тренинц Б.|!.3ахаров,
давая практические рекомендации по ведени|о щупп социально-
психологического тренинга (1990 г.), тренер до.]т;кен так органи-
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зовать рабоц с у{астниками грут1пь|, чтобь1 стали явнь1ми пробе-
ль| в их коммуникативнь!х р{ени'{х: исполь3ование негативнь!х тех-
ник' негибкость позиции' многословие, скг1онность перебивать
собеседника' перескакивать непосредственно от фазь1 ориента-
ции в су|щации,к фазе ретпения и др.1(ак показьтвает опь!т прове-
дения тренинга педагогического общения, столкновение с соб-
ственнь!ми <<коммуникативнь|ми пробелами)> делает г{астников
более восприимчивь!ми к восприятию и усвоени|о конструктив-
нь!х коммуникативнь|х техник. |4х коррекция' навьтки г1римене-
ния в беседе улг{|ша|отся 6латодаря использованию обратной свя.
зи от дрших у{астников и просмотра видеозалиоей.

.{ля успелшного проведе:л1ия тренинга педагогического обще-
ния целесообразно на листе ватмана уп{у|на флипнарте изобразить
визуально !шаг за 1пагом вс|о схему обуления и последовательность
применяемь!х упрахн ений.

||рощамма щенинга педагогического обтцения мо)кет вк'{!очать в себя
следующу!о структуру техник активного слу!пания.

3адача 1 - развитие умения разговаривать:
а) техники .формулирования вопросов, г|рехде всего открь[ть|х;
б) техники формулирования ответов;
в) техники м'шого разговора (беседьт).

3адача 2 - развитие умения усль1шать и понять:
а) техника повторения (вербализации информации);
б) техника перефразирования (разновидность вербализации);
в) техника интерпретации (разновидность вербализации);
г) техника рез]омирования.

3адача 3 - сни>:<ение эмоционального напряхения:
а) вербализация чувств партнера;
б) вербализация своих чувств и ощущений;
в) освоение техник рецляции напряхения;
г) знакомство с техниками подчеркивания общности (целей, лин-

ностнь!х характеристик и т.п.);
д) освоение техник подчеркивания значимости собеседника' его

мнения' вк.'!ада в общее дело и т.п'

Бместе с тем специа]1исть1 отмечают' что' например' навь!ки
активного слу1]1ания в ходе беседьт или дискуосии не могщ разви-
ваться ли!шь как перцептивная оторона общения, поскольку ак-
тивное сщ4шание яв'{яется взаимодействием. Фно призвано обес-
печивать не только правильное воспри'1тие собеседника, но и вли-
яние на него - долхно стимулировать его к разверть!вани|о своих
вь1ска3ь!ваний или уточнени|о своих предло)кений и гипотез. Ак-
тивное рефлексивное слу1шание вк.]1|очает та!оке и коммуникатив-
ну|о сторону общения' потому что слу1па!ощий сам дол)кен про-
изводить определеннь|е <(коммуникативнь1е сигналь1>) (вербальньле
или невербальнь!е)' т'е. повторять сказанное собеоедником' }точ-
н'|ть и]1и комментировать его вь!сказь|вания, киьа|ь головой в знак
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со[ласияэ. демонсщировать соответству|ощу|о мимику и т. п. та-
ким хе образом происходит наг|ение ллобому др}тому навьтку (на-
пример' снихени!о эмоцион:1льного напря)кения: через комму-
никаци}о и взаимодейотвие, воспри'1тие и понимание).

|!оведение у{астников щенинга в пред|агаемьтх обстоятельствах
(кейс, ролевая игра, имитационная игра) становится объектом
анализаведущего и группь|. (.а;кдьтй его у{астник имеет обратнуло
связь с щуппой и вместе со всеми разбирает теоретический мате-

риат, закреплятощий результать1 рассмотрения у1гр и упрах<нений'
Б ходе тренинга участники име|от возмохность переоценить и от-

работать новь1е способьт поведения' экспериментировать с ними.
3 группе создается творческая обстановка и доверитольная атмос-

ферй' нто способствует раскрь|ти|о кахдого обулаемого и более
э66ективному усвоени|о коммуникативнь1х знаний, вьтработке

рлений и навыков. 14ногда !]\я усиле|7ия результативности уг|рш(-
нения в ход идут видеосъемка и анали3 видеоматериала.

Б конце тренинга да}отся комплекснь1е 3адания <(на вь1ход> из
него' позвол'1ющие проверить' насколько хоро{по у{астники ус-
,о'л^ информашию и приобрели коммуникативнь|е р|ения и на-
вь1ки; г1роводится обратная свя3ь по итогам обутения _ дискус-
сия, рефлексия у:!|и дебрифинг.

9прах<нение. Б конце 3анятия тренер [росит всех участников по
очереди рассказать о двух вещах' которь!м' с их точки 3рения' они на_

г{ились' вь!полняя упрахнения; предло)кить г]астникам обсудить свои
гтлань1 на бди:кайтпее будущее: что они собиратотся делать или чем за-
ниматься в предстоящем месяце. [акая прошедура позволит им немного
отстраниться от вь1полнения улра>кнен14я и вернуться к своей педаго-
гинеской роли.

4.4. Формы и методь| обуиения педагогическому общению

14звестньте разработники отечественной теории и практики со-
циально-психологического щенинга }Ф. Ё. Бмельянов и Ё. €. 1(узь-

мин объединя|от применяемь1е в €|11 активнь|е щ}ц1г|овь1е мето-

дь! в три основнь]х блока:
0шскусснонньсе мепо0ьс - щупповая дискуосия; разбор слу{аев

из практики| ана1|из ситуаций морапьного вьтбора; моделирова-
ние практических ситуаций| метод кейсов и др.;

||еровь|е мепо0ьс - дидакт||ческие' имитационнь|е и творчес-
кие ищь!; ролевь|е ищьл (интонационно-реневой и видеотренинг'
игровая психотерапия, псу1ходраматическая коррекция); мозго-
вой тптурм; контригра (трансактньтй метод ооознания коммуни-
кативного поведения);

сенсц!пцвнь!й преншне _ тренировка понимани'|' ме)к]1ичност-
ной нувствительности и эмпатии к объектам взаимодействия.
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€рели специ€ш1истов по тренинц существует негласное прави-
ло, требующее не ощаничиваться ли1шь одним методом на протя-
)кении всей прощаммь| обутения.

Бьтбор метода обунения на тренинге зависит от следу|ощих пе-
ременнь{х:

- задачи программь1'
- длительности программы;
- уровня подготовленности участников;
- про|шлого опь1та;
_ досщпнь1х ресурсов;
- необходимого оборуд ования;
- степени ме)к.,{ичностного взаимодействия г{астников;
- степени о;кидаемой активности у{астников;
- размера учебной группь1;

- доступнь|х вспомогательнь|х средств.
[ля эффективности проводимого тренинга педагогического

общения обьлчно в его прощамме использу|отся все г1еречислен-
нь|е интерактивнь|е технологии' что способствует сохранению
вну!мания и работоспособности группь1 и отрахает реа.'!ьнь1е хиз-
неннь!е оитуации' в которь!х мохет возникнугь необходимость
одновременного использовани'1 нескольких моделей поведения. фгя
разнь!х у*ебньтх целей мо)кет бьтть одинаково эффективени метод
моделирован|4я' |4 метод кейсов с пооледу]ощей дискусоией и
оценкой, и методь1 сицационно-ролевой ищь| и.]1и мозгового 11гцрма.

4.4.!. 1радиционньпй анализ конкретнь[х сптуаций

Фдним и3 распространеннь!х методов' используемь1х в ц)енин-
ге педагогического общения, является традиционньтй анализ кон-
кретнь1х сищаций (Акс) к]1ассического типа по !'арвардской тех-
нологии _ это гщлбокое и детальное исследование ре[!льной или
имитированной ситуации у|з педагогической практики.

(итуация _ это совокупность взаимосвязаннь1х факторов и яв-
лений, характеризу|ощих определенньтй этап, период или собьу-
тие педагогической практики и требующих соответств},'|ощих оце-
нок' распоря;,кений, дейотвий.

|[ри работе с методом щадиционного анализа достига!отся сле-
дующие цели:

_ развитие ан,шитического мь|!1!ления, применение ан,шиза в
динамике;

_ освоение практических навь1ков работьт с информацией: вьт-
членение' структурирование и ранхирование проблем по их 3на-
чимости;

_ вьтработка профессиональнь1х ре:пений;
- умение вьтбрать оптимальнь{е вариантьл эффективного взаи-

модействия с собеседникам14'
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_ актуализация и критика опь{та участников ситуационного
анализа;

_ разру1шение стереотипов мь!!шления' освобо)кдение от руди-
ментов авторитарного опь!та;

- повь11шение мотивации и демократизацу1я процесса обу{ения.
Анализ конкретнь1х сищаций, как прав|4'!о! связан с творче-

ским подходом к их позитивному разре1пени!о. |!едагоги встре-
чаются со мнохеотвом различнь1х производственньтх ситуаций,
требулощих либо стандартнь!х' либо новьлх ретшений. 3адача р}ц(о-
водителя тренинга 3акл}очается в том' чтобьт помочь найтиилри-
нять оптимштьное ре!пение' исходя из сло)кности аны|и314руемь1х
сищаций, име}ощегося времени д!1я их разре1шения и построения
отнотшений эффективного взаимо действия и сотрудничества.

Б тренингах педагогического общения ча1це всего использу!от-
оя три вида возможнь|х сицаций.

€шпуоцшя |13весп1ная - д!1я ее разре1пения конкретнь1е образ-
ць!; в этом случае метод разре!пения ситуации стагщартньтй.

€шпуацшя по0обная - ео необходимо сравнить с дрщими по-
добньлми сицациями; они не всегда ан€ш1огичнь|' но в то )!(е вре-
мя могуг иметь едину|о основу' котору|о мо)кно видоизменять'
лри6лизив ее к рассматриваемой с14туации.

Ёецзвеспная шлш с;цнайная сш7пуацшя - она не всщеч'ш1ась в прак-
тической деятельности у1 ее нельзя сравнить с каким-либо образ-
цом д[пке с помощь|о определенной модификации; следовательно,
необходимо найти новьтй, нетриви€ш1ьньпй метод ее ре1шени'!.

Разновидностями метода анализа конкретнь1х сищ аций, часто
используемь1х в процессе обуления,.могщ слуя(ить ситуационное
упр{шкнение и метод ситуационного ан'ш1иза (<кейс-стади>).

4.4.2. Р1етод ситудционного упрш|шения

]|егпо0 сцпуаццонно2о упри'сненшя (сшпуационной за0аии) от-
личается тем' что у{астнику тренинга предлагается текст' в ко_
тором дается полная историческая справка по становлени1о орга-
ни3ации или какой-либо деятельности' а так)ке подробное опи-
сание сло>л<ивтшейся в организации ситуаци|| и задача' требуто-
щая ре1пения; ино[да в тексте приводятся у)(е осуществленнь1е
кем-то дейотвия д[я анали3а их правомерности. Ёо чатце всего
г{астник тренинга дол'(ен сам осуществить какие-либо про-
цедурь1' связаннь|е с ан,ш[итической деятельность{о - система-
тизацией проблом, их ранхированием' и только затем принять
ре1шение.

1-[ельто ситуационного упрахнени'[ в тренинге являетоя усвое-
ние знаний и приобретение профессион€ш1ьнь1х навь{ков и уме-
ний на основе взаимодействия в условиях, приблих<еннь1х к ре-
альной педагогической практике.
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1( основньлм признакам ситуационной задачи относятся следу-
|ощие:

_ конструктивность' анализ реальнь{х даннь|х конкретного 6б-
разовательного у{ре)кдени'{;

- н!ш1ичие слох<ив:пей ся ситуации' которая опись!вается ;_ постановка серии вопросов' определ'1|ощих направление по-
иска главной задачи и возможнь|х вариантов ее ре1пения;_ недостаток исходной информаци и !]|я им14тации веро ятноот-
ного характера педагогической деятельности;

_ многовариантность возмо)кнь1х ре:шений;_ групповое взаимодействие, поро)кда1ощее состязание и кон-
куренцию.

4.4.з. Р1етод <(кейс_стдди>

[рутая разновидность метода ан.ш1иза конкретнь1х ситуаций _
метод ситуационного ан2ш1иза, или <кейс-стпа0ш> (саве зФ|у гпе!|ооф, _
состоит в том' что у{астник тренинга' ознакомив1пись с опиоа-
нием проблемь1' оамостоятельно оценивает ситуаци!о, диагнос-
тирует цроблему и предлагает свои идеи и ре1шения в диокуссии с
другими его участниками.

йетод <<кейс-стади> относится к интерактивному и имеет пять
основнь1х характеристик:

_ использование факгинеских проблем педагогической деятель-
ности;

_ возмо)кное участие максим€шьного количества л!одей ь их
изу4ении, сравнение различнь|х взглядов и лринятие кол,!ектив-
ньтх ретпений;

_ миним'ш1ьная степень зависимости участников тренинга друг
от друга;

_ наличие у ка)кдого права на прави./тьнь1е и неправильнь1е ответь|;
_ руководитель тренинга проводит участников через все этапь|

сценария и ис[|олняот функции эксперта' катализатора утебного
процесса и тренера.

Б анализе конкретнь!х ситуаций главнь1ми действутошдими ли-
цами яв'1'{!отся у{астники тренинга' они оказь1ва|отся вовлечен-
нь1ми в обсу;кдение реальной ситуации, поэтому и занима|от ак-
тивну}о позици|о.

1ренер предлагает им фактьт и ообьттия' взять!е из реальной
практики' а не вьщ},ъ{аннь1е. '[акая технология заставл'{ет группу
играть б<|льтш1.то роль: идеи и ре1ления. преш|агаемь1е во время
внщригруппового взаимодейс твия, явля|отся результатом совме -
стнь|х усилий у{астников группь1 и носят цнперакпцвньой харак-
пер' орценп1шровонньсй на согпру0ншчес!пво ш 0еловое пар,пнерс/пво'

Б отличие от традиционнь1х си:туаций работа с методопг <<кейс-
стади> имеет сво|о специфику, отличается разнообразием техно-
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логических подходов. |[родол:кительность занятий зависит от мас-
:.птабов ситуации и глубинь: знания у{астников тренинга.

Рассмотрение сищаций мохсет г1роводиться с разделением их
на м€ш!ь|е групг1ь|' 9то определяется мас1птабами и в{пкность!о си-
щации' ее новизной и неизвестностью' количеотвом обутаемьтх.

Фбсу:кдение в группах происходит после знакомства с матери-
ы1ами ситуацу|и. 1(шсдая вьлрабатьтвает сво|о верси}о ана!|иза и][14

ре1|1ения' а затем следует мехфупповая дискуссия. {|ри обсуя<де-
нии возмохнь| предварительное рецензиров ание'или публинная
защита регшений' а такхе другие способьт создания и поддерха-
ния эмоцион'}льного наг{рлкения в аудитории. |1одведение итогов
и огла1шение результатов проводятся фенером.

€клтонньте к творчеству у{астники щенинга предпочита|от ана]|и-
зировать те сицации' которь|е предполага|от мноео(шь!пернашцв-
нос7пь решлений * педагогических' };г1равленческих' психологиче-
ских' этических - и демонсщир}'10т вь|соцто мотивацию к обуленито.

Фсновньте характеристики метода <(кейс-стади)>:
_ наличие модели практической сица:1ии и единая цель при

вь:работке ретпений;
- и|1дивидуальная, мелкогрупп овая и коллективная вьтработка

ре:шений;
- многоальтернативность реш:ений ;

_ н.ш1ичие управляемого эмоционш1ьного напряхения;
- разнь1е способьл ана!1иза принимаемьтх ре1шений и щупповой

оценки деятельности у{астников тренинга.
Ба:кньтм моментом для эффективности проведения тренинга о

помощь|о <<кейс-стади >> является поддер)кка эмоционального на-
пря)кения в ищовь|х щуппах. 1'1менно несоответствие улебной т{ели,
поставленной обутаемь1ми в определенной конкрет ной ситу ации,
и име|ощихся у них ресурсов (ощаниненность теоретических зна-
ний, практического опь1та' времени !!я [|ринятия ре1пения' не-
д0статок информации об объекге; несовместимость членов щуп-
пьт) делает задачу нетриви:1льной, щебующей от участников тре-
нинга определеннь1х интеллекту1}льнь|х затрат' крити({еского мь]1п-
лену|я) культурь| полемики и соответствуот'цей организации взаи-
модействия.

4.4.4. !(ейс_технологпя

Ёаиболее приемлемая оитуативная техноло[ия д[я тренинга
педагогического общения в условиях минимизированного време-
ни' отведенного на к}Рс, _ лаепоо0 аналш3а кейсов, ка3усов (от лат.
сс!3ш3 - запщаннь1й или необьтчнь:й слу:ай). Бедущая роль в рас-
пространении кейс-метода для практической подготовки в сфе-
ре менед)кмента и маркетинга принадле;кит [арвардской ]'школе
бизнеса.
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]!1етод кейсов направлен скорее на формирование новь|х пси-
хологических качеств и умений, чем на освоение знаний, поэто_
му мохет стать 3начительнь1м вспомогательнь!м средством для
процесса общения не3ависимо от того' проводится ли он отдель-
нь|м курсом или' как чаще бьлвает, в комплексе с ост€ш|ьнь1ми
и нтерактивн ь| ми технологиями.

€утт{ность метода анализа кейсов состоит в том' что г{астни-
кам тренинга в письменной или устной форме предлагается кон-
кретньтй слуцай шз пракпшкш (казус), которь:й опись1вается лако-
нично, обьлчно в несколько строк' а для ре1пения требует сово-
ц/пности тех знаний и опь1та' которь1е они приобрели в своей
исследовательской и творческой деятельности' нау{аясь вьтбирать
ре1пения и практические действия. |1алример' вь!рахается сугь
конфликта или проблемь1 с весьма схематичнь1м обозначением
обстоятельств (<€лу;и.гтось'..>).

€ и туац ия.!чителто литерацрь1 и русского язь1ка следов€што к опре-
деленному сроку написать методическую разработку в новьтй утебник'
Фднако он тянул до последнего момента и этого не сдел€1л. Ёа педсовете
3аву{ попроси-'1 двух других щителей в с)кать!е сроки вь1полнить это за-
дание. 1е согласились иуложились в срок. 3аву+:кдал, что у{итель подой-
дет к нему с объяснениями. Фднако этого не произо|пло. |( коллегам,
которь1е на||исали методическую разработку вместо него' у{итель так)ке
не подо1пел и не объяснился с ними.

Бьт завут. Батли действия?

|{реимущество этой технологии зак,|1очается в том' что она
не требует больтших материальнь1х или временнЁх затрат и лред-
полагает вариантность обунени я в условиях недостатонной опре-
деленности оитуации, когда ну)кно действовать <<по обстановке>.
|!рименение в щенинге микросицаций по типу <(ва1ши действия?'>
по3воляет тренеру ио[1ользовать в улебном процессе элементь1
творчества' а от у{астников требует новь|х самостоятельнь!х вь!-
водов и обобщений, заостряет их внимание на изучаемом мате-
риа]\е.

Фсновной цель|о данной технологии является активи3ация
участников щенинга' что' в свою очередь' повь|1пает эффекгив-
ность коммуникативной подготовки' а та!оке делает уяебньтй про-
цесс более профессиона.ттьно интереснь!м и привлекательнь|м.

1(ейс-метод создает возмо)кность успе1пно ре1шать следу}ощие
задачи: ]

овла0евопь навь1ками и приемами группового взаимод ействия
для всестороннего анализа ситуаций из сферьт профессиональной
педагогической деятельности;

опера/пцвно прннцл'апь реш1енця <<здесь и сейяас>>, приобретать
навь!ки применения теоретических знаний для аны||4за практи-
ческих проблем;
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опраба/пь!вапь умение востребовать дополнительну}о информа-
ци}о' необходимую для угочнения исходной ситуации' т.е. пра-
вильно формулировать вопрось1 <(на развитие)>, <<на понимание)>;

пршобрепатпь навь!кш вербализации - ясного и точного из.]|о)ке-
ния собственной точки зрения в устной илилисьменной форме;

вьсра6агпьсва!пь уменця осуществлять презентацию' т. е. убеди-
тельно преподносить, обосновь1вать и защи1цать свою точку зре-
ния.

опрабопьсвопь навь!к|1 конструктивного критического оцени-
вания точки зрения других;

овла0евапь прак7пцческцм опь!пом' извлекать пользу из своих и
чу)ких отшибок, опираясь на даннь!е обратной связу{.

Б теории и практике применения кейс-технологий в тренинге
прописань1 три основнь1х варианта применения метода:

1) диагностика проблемьт;
2) диагностика одной или нескольких проблем и вь|работка

участниками тренинга методов их разре1шения;
3) оценка обулаемьтми предг|ри}у1ть|х действий г{о ре1пени}о

проблемьт и их последствий (и проблема' и оо ре1|1ение могщ бь:ть
описань1 в инструкции).

3 зависимости от слохности педагогических задач метод будет
применяться у|]ти в виде короткого упра)кнения на 15 м:гтн, или в
более развернщом виде, рассчитанном на45 мин' Б некоторьтх слу-
ча'{х вокруг исследования какой-либо ва:кной сищации мох<ет бьтть
вь|строен цель:й кш)с тренингов' длящихся несколько дней.

]!1етод ана!|иза кейсов позволяет вовлекать в беседу г{астников
пщем прямого обращ ения типа: <,1(ак бьт вь: постут1или в
этом слу{ае?'>, <,9то вь1 думаете по этому поводу?'>, <<1(акое ре1|1е-
ние вь! примете?'> и пр. 1акое обращение дает возмохность вь!яс-
нять мнени'{ отдельнь1х у{астников аны1у!за, активно проявля1о-
щих себя на тренинге. |одится оно и для вовлечени'1 в дискусси|о
тех' кто [{редпочитает отм!ш1чиваться из-3а стеснительности или
по другим причинам.

|1ринципи:ш!ьное отличие метода кейсов от других с14туату1в-
нь1х интерактивнь1х технологий' применяемь!х в тренинге, со-
стоит в том' что здесь прев!ш1ирует необходимость профессио-
нальной и социально-психологической компетентности г{аст-
ников. |!о-видимому' именно по этой причине столь вь1сока по-
требность в кейсах как в технолот\4и в тренинге педагогического
общения.

{ля больтпинства расоматриваемь|х ситуаций целесообразно
привлечение специ{ш1ьнь|х знаний (например' кейсьт из практики
нар}'1|!ения трудового законодательства для квалифицированного
ана]тиза оитуаций щебу:от от обунаемого знаний по трудовому
праву; кейсь: по анализу причин конфликтов и демотивации пер-
сон[ш1а требулот от у{астников заняти'1 соци{штьно-психологиче-
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ской компетентности и т.д.). 9ти знания приходят не столько
с )ки3неннь!м опь!том' сколько с овладением определенной про-
фессией.

Работа над всем матери:ш1ом, предло)кеннь1м преподавателем'
мохет осуществляться как в группе' так и индиву|дуа]1ьно' но в
)кестко ограниченное время' по истечении которого обулаемьле
дол)кнь| представить обоснованнь1е вь|водьт и план действий, ме-
ролриятий или ьариантьт ретпений.

9ффективность заняти'1 с помощь1о кейс-технологу|и во мно-
гом зависит от умени'{ тренера организовать группову|о работу. Фн
до.]ш(ен направ]1ять беседу в ну'кное русло, контролировать время
в процессе интерактивного взаимодействия''вовлекать в дискус-
си|о всех участников унебного процесса, обеспечить корректну|о
обратнуло связь от у{астников 3а|1ятия' давать своевременнь!е ссьш{-
ки на литературу, обобщать полу{еннь1е результать1 и подводить
конструктивньте итоги.

.[ля того чтобь: развить конкретнь!9 навь1ки и умения педаго-
гов, необходимо многократное повторение данной технологии. 9тот
метод мохно регулярно использовать практически по лтобой теме
курса' причем как до нач!ш1а чтения лекции' такив ее процессе'
а та|оке в конце для проверки усвояемости того и}1и иного мате-
риа]1а.

1!1етод кейоов имеет много общего с по[1улярнь1м в отечествен-
ной дидактике проблемнь|м методом обунения. [ляанытиза кей-
сов в больтпей степени' чем личностнь[е или эмоцион€ш|ьнь!е'
нухнь| интеллекту'!,'[ьнь1е усилия.

|! о следовател ьн ость 1пагов ттри анализе конкретн ьтх оиту аций
такова.

1 ' !/ервонаис|льное 3накомспво с мапершалом. Ёто хелательно осу-
ществить заблаговременно. (ахсдьтй обунаемьтй (или щуппа) по-
лу{ает описание су1туации и материа!1 изу{ает самостоятельно.
@бьтчно для индивиду:}льного ана]|и3а требуется от 10 до 30 мин в
зависимости от объема даннь|х.

2. |[ре0варшпельное о6суэк0енне сшпуаццц. Фно проводи1ся в ауди-
тории для того' чтобьп тренер убедился: обутаемьте хоро1по усвои-
ли материал и -правильно уясни][и проблемь!' поставленнь!е в
ситуации. [реуер отвечает на вопрось|' которь1е возника|от у уча-
стников анализа. |{ринем вопросьт относятся только к разъясне-
ни}о его собьттий или фактов и не каса}отся причин или вариан-
тов управленческих ре:шений и действий специ€ш|иста' если тако-
вь|е описань|.

3. Аналцз прокпцческой сигпуации в по0еруппе. 3то этап самосто-
ятельной работь:. .}1ун:пе всего, если в фугтпе 3 - 7 человек. 1(огда
обунаемьтх немного' их мохно соединить л6рами. Фбсу:кдение си-
щации в подгруг1пах (мальтх группах) достигает нескольких целей.
Бо-первьтх' позволяет ка)кдому обулаемому принять утастие в об-
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су'(дении, вь!сказать сво}о точку зрени'| и получить представле-
ние о мнениях других участников. Бо-вторьтх' у участников тре-
нинга вьтрабать:ва|отся навь1ки совместной' кома}цной работьт. Б-
третьих' такое обсухдение вь|ну)кдает ка)кдого полность|о подго-
товиться к работе, так как в малой группе невозмо)кно скрь|ть
некомг1етентность. |лавной заданей подгруппь1 на этом этапе яв-
ляется работа по формулировке вь!водов и 3ак]т!очений перед мех<-
групповь1м обсу:кдением.

Азуная практическу1о ситуаци1о' подгруппа мо)кет подготовить:
_ таблицу задач и принимаемь1х релшений;
_ диащамму последствий;
- визуально оформленньте ре1шения в виде символов;
- классификационнь1е щуппь! действий и собьттий во времени.

€ообщение подгруппь! содер)кит анализ динаму1ку|' собь|тий;
оценку влияния на них конкретнь|х действий илилринимаемь1х
реш:ений; предлохения |ьо коррективам принять1х ретшений; по_
зитивнь1е и негативнь|е последствия возмохнь{х вариантов уп-
равленческих ре1шений; перенень рисков и потенци[ш1ьньтх про-
блем; предполо)кения о во3мо)кном последу|ощем развитии со-
бь:тий.

4' Ат|еэкерупповая 0искуссця.0на проходит на основе сооб1цений
подгру[1п. |[редставители кокдой из них' делегированнь!е д'1'1 пре-
зентации итогового матери!ша' вьтступа|от со своим ан.!"лизом и
предполагаемь1ми ре1пени'|ми' г[ричем слу1|]атели других подгрупп
ища!от роли оппонентов к презентатору. &тиьизируя и налрав-
ляя дискусси|о' тренер контролирует ситуаци|о' координирует ее,
а при необходимости вь|сщпает оппонентом и критиком. Б целом
аны[и3 ситуации 3анимает от 30 мин до 2 н улебного времени.
Ёаиболее целесообразно организовать дискусси|о ме)кду г{астни-
каму\ ана]1иза' тогда мохно будет <<переадресовать)) вопрось1 дру-
гим слу]'пател'!м.

€тепень активности участников щенинга в дискуссии зависит
от следу|ощих моментов:

* практиче ской или профессиональной ценности ситу ации;
_ на]ту1чия у тренера собственньлх 3аготовленньтх утебнь|х ситу-

аций, его компетентности в обсу;кдаемой проблеме;
- на]1ичу1я у обулаемьтх теоретической подготовки;
_ способности щенера сдерхивать собственнь|е суждения и

больтпе слу!'пать версии, вь!сказь!ваемь1е в ау дитор14и;
_ использования матери!ш{а ситуации как базьл для обс1и<дения

педагогических намер ений;
_ вьтсокой мотивации и настроя к обуленито у{астников тре-

нинга'
_ удобства улебного помещения' пространственной средьт обу-

чения.
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5. [1о0ве0енце ц!поеов' |!ервьлми подводят итоги добровольцьл из
аудитории' а затем тренер дает оценку вь!водам подфупп и от-
дельнь1х у{астников' а так)ке всему ходу дискуссии. Фдновремен-
но следует обосновать и назвать варианть1 дойствий, которь!е не
бьшти предло)кень! слу1пателями' угтомян}ть об отшибках, если та-
кие бьлли, и особо вьщелить интереснь1е и продуктивнь|е ре1шения.

|[реимущество данной технологии - в многообразии разно-
видностей как самого метода' так и технологий работьт с ним. 9ту
роль в тренинге педагогического общения могуг исполнять и ме-
тод кейсов, и метод инцидента' и метод проифь1вания ситуаций
(инсценировки) - в зависимости от дидактических' развиваю-
щихи игровь|х целей, поставленнь|х тренером. Фдну и ту )ке ситу-
аци|о мохно проанализировать и методами ситуационного улрак-
нения или традти|ционного ана]\и3а конкретнь|х сищ аций, и мето-
дами кейса 14ли инцидента' 1(роме того' мохно ра3ь|фать оитуа-
цию в ролях' т.е. осуществить инсценировку.

!елесообразно та!о{(е за[|исать матери'!'1ь! ана]\иза на видео-
ттленку' а затем матери:}л отсмотреть, делая его критический ана-
лиз и извлекая уроки.

4.4.5. 1!1етод пнцидента

€ледутощий тшироко применяемьтй в тренинге педагогического
общения метод Акс - это ан,ш|из инцидентов (от лат. !пс1йепз -
слгла:ощийся) * случаев' проис1|1ествий, столкновений обьтчно
неприятного характера.

]!1етод отличается тем' что е[о цель - поцск необхо0цмой шнфор-
маццц 0ля пршняпця решенця самим у{астником и нау{ение его
этому поиску * ее сбору' системати3ациии анали3у.

Бместо подробного олисания ситуации обулаемьле получают
ли1пь краткое сообтцение об инциденте в какой-либо организа-
щии (например: в цехе' на стадионе' у лру{]\авка в магазине' в
библиотеке, аптеке' 1школе или музее). €ообщение мо:кет бь:ть
письменнь1м и{[и устнь1м по типу: <.€лулилось \4]\и лроизо1шло...)>.

[ля лринятия обоснованного ре1пения обунаемьтм намеренно
пред]1агается явно недостаточная информация, поэтому им необ-
ходимо прехде всего:

_ собрать недоста|ощ1то информаци!о;
_ разобраться в обстановке;
_ определить' еоть ли проблемь|' сколько их14в чем они состоят;
_ вь!яснить' что нРкно знать штя [|ринятия того или иного ре-

1пения;
_ г1одумать' что предстоит делать практически.
Фказавтпись перед необходимость!о лоиока дополнительной

информации' у{астники щенинга вь1нухдень1 задавать вопрось!'
преимущественно восходящие - вопрось| на развитие, необходи-
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мь1е для полу{ени'{ новой, дополнительной информации. 1акого
типа вопросьт обьтчно начина|отся со слов: 9то? [де? 1(огда? |{о-
нему? !(ак? 1(акой? 3ачем? Ёе могли бьт вы сообщить дополни-
тельно?

Б реальной практике обутения достаточно часто некоторь]е и3 участ-
ников анали3а ситуации методом <<инцидента> пь|та!отся после двух-трех
вопросов сра3у )ке принимать ре1шения' несмотря на отсутствие необхо-
димой информации. Б этих слу{аях щенер ставит их на обсухдение' пред-
лагает обутаемьтм из других групп спра1шивать авторов этих ретшений об
их обоснованности.

{овольно скоро у{астники анализа с14туации убещдаются' что
для обоснования предлагаемь|х рет|тений информации у них явно
недостаточно' 1огда обулаемьте начина!от запра1шивать ее утрене-
ра (или у групг]ь|' предлага!ощей ситуацию), 3адавая ему (ей)
дополнительнь1е вопрось|.

|!о характеру заданнь1х вопросов мохно оценить' насколько
эффективен поиск информации, предпринимаемь:й ршличнь!ми
щуппами слупшателей. Б зависимости от целевой установки заня-
т14я и ау дитории тренер мо)кет варьировать версию оиту ации'

Фсновное назначение данного метода таково: с одной сторо-
нь1' это развитие или совер1|!енствованиеумений г{астников тре-
нинга педагогического общения принимать ре[шения в условиях
недостаточности информашии' с другой - рационально соби-
ра"[ь и использовать информаци}о' необходиму|о для лринятия
ре1|]ения.

4.4.6. 1!1етод проигрь!ванпя ролей (инсценировки)

Б тренинге гтедагогического общения |'широко используется та-
кая технология' как метод проигрь|вания ролей (инсценировки),
или метод <(разь!грь{вания>> ситуаций в ролях.

{ель проигрь{вания ролей (го1е р1ау1п3) состоит в том' чтобьт в
виде инсценировки перед аудиторией создать правдиву}о управ-
ленческу|о у1]|и социально-психологическу|о сицаци}о и дать обу-
чаемь|м возмохность оценить поступки и г1оведение участников
игрь| - исполнителей.

1ренерьт, исг1ользу|ощие этот метод в обулении' часто пуга|от
такие его разновиднос"!и, как <<ра3ь!2рь!ванце снгпуацшй в ролях>> ц

ролевь!е иерьс, обьтяно применяемь1е в тренинге. € натшей точки
зрения' эти методь|' хотя и име|от мехду собой много общего,
все )ке весьма существенно различак)тся.

||ри <'разыерь!ваниц сшпуацшй в ролях>> у{астники шерак)п' роль
так' к!'к сами сцшп'ою!,' нуэ]снь|л" самостоятельно определяя и отра-
теги|о поведения, и вербальньтй реперцар, и сценарий. 1аку:о
игру на3ь!ва|от спонпанной или шмпровцтоцшонной, ведется она без
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предварительной подготовки. Фоновная задача <<разь!грь|вания си-
туации в ро.]1ях>> - проявление творческих способностей в ре1ше-
нии неохиданнь1х' актуальнь|х проблем, в имг1ровизациу1 в пове-
деъ{ии.

Роли обьлчно распределяются по обтцему согласи1о участни-
ков ан€ш|иза ситуаций. 1(ак правило' в такой игре обунаемьте
могут позволить себе импровизаци}о' исходя из собственного
виде|{ия заданной роли; ход групповой динам|4ки здесь более ес-
тественен. Фбычно на таких занятиях педагоги игра!от или самих
себя, демонстрируя свой стиль, ценности, компетентность' эмо-
циона-'1ьну]о культуру, или подраха|от кому-то из тех' кого хо-
ро|по зна!от.

|1ри обсу:клении результатов такой ищь1 тренер ре1лает не толь-
ко образовательнь1е' но и развива|ощие задачи' осуществл'!я кор-
рекщи}о личности обулаемого; он мо)кет проанализировать то' как
именно возника!от и развива|отся все динамические групповь!е
процессь1: нормообразование' структурирование (по вертика.!1и и
горизонт!ь'1и), групповое давление и конформизм' лидерство и
руководство.

[аким образом, тренер' овладев1пий теорией ситуационного
анализа во всем ее многообразии' осознав1пий сщь и предназна-
чение каждого способа работьт с сищациями' усвоивтпий методо-
логические особенности применения техноло[|4и' на на1ш взгляд'
смохет профессионально фамотно воспользоваться матери€!_}том'
из.|1о)кеннь!м в специ:ш1ьной литературе и в мастор-классе. 1(роме
того' он мохет использовать так)ке те практические су\туац|4и'
которь|е сам найет в других источниках ' или х<е разработает и
опи1шет ситуативнь!й материал из личного опь!та.

4.4.7. Ролевьпе игрьп

Фдна из разновидностей метода инсценировки _ ролев€шл ифа -
действительно наиболее применима в такой технологии' как тре-
нинг. 9то способ рас1пирения опь!та у{астников анализа посред-
ством предъявленияим нео)киданной сицации' в которой пред-
лагается прин'1ть позици|о (роль) кого-либо из у{астников и за-
тем вьтработать способ' позволяющий привести эту ситуаци]о к
достойному 3авер1пени:о (игра).

Б литератре отсугствует одно3начное опр0деление ролевой ищьт
как компонента интерактивного обунения, но вот в качестве ком-
понента психотренинга она рассмащивается как метод психоло-
гического моделиров ания, направленн ьтй на полу{ение психокор -
рекционного эффекта за счет интенсивного мо)01ичностного об-
щения и вь|полнения совместной деятельности группой ллодей в
условиях ищовой им|{тации реальнь!х или вь|мь|1||леннь{х сища-
ций (Б: Б. Ёика+цров).
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14звестньтй разработяик теории ролей !:к. Р[орено писал, что
слово го1е (<<роль>) происходит от лат. го!ц/о (небольшлое колесо
или круглое бревно), которь1м позднее стали означать скр}чен-
ньтй в щубоику лист бумаги с текстом пьес для актеров. .}1итпь с
ху[_ху11 вв. <(роль}> о3начает игру актеров. |!онятие ролевь!х ищ
впервь|е появилось ли1пь в [)( в.

|[рототипом ситуационно-ролевь!х и[р явились импровизиро-
ваннь1е драматические ищь| на заданну|о тему, разработанньте в
1946 г. [>п<.1!1орено. € серединьт 1950-х гг. применение ролевь1х игр
в €1]-1А по].1|,1о двумя пугями. 14х отали 1пироко использовать в
психотерапии' вк.'|ючая группь1 личностного роста' социометри|о'
психодраму' ге1штальтторапи!о' а так)ке группь| встреч.

!ругой областьло применения ролевь!х ищ ст:|"пи тренинговь|е
щ}4тпь|' которь1е ставят задачу саморазвития и самосовер1пенство-
вану1я' а не психотерапии.9то направление бьлло создано 8 Ф€ЁФв:
ном д]1я развития в л}одях навь1ков руководителей, д1тя ьлияния
на поведение в боль:пих и м€шь|х груг1пах' конструктивного взаи-
модействия' разре1шения групповьтх конфликтов, для формиро-
ьания адекватного самовосприятия и восприятия дру[у|х.

Б современной щенинговой практике ролевой метод - это дей-
ственное диагностическое' прогностическое и коррекционное
средство социа_т|ьно-психологической подготовки специалистов.

{,арактерпстпкп ролевь!х игр. !( основньтм характеристикам ро-
левь!х иф относят:

_ н€!,1ичие модели ут1равляемой системьт, вк,|!оченной в конк-
ретну|о социш1ьно-экономическу|о систему. 1акой модель|о мог}т
стать вуз, фабрика, завод, мага3ин' музей, библиотека, 1пкола
или отдельное подразделение какой-либо организации с доста-
точно подробньтм описанием специфики' а такхе име|ощихся
рес}рсов (материально -техниче ст<ттх, финансовь|х' кадровь!х, со-
циально-психологинеских) ;

_ наличие ролей и их взаимодействие;
_ различие целей у{астников ищь|' игра|ощих разнь!е роли;
- на]!ичие общей цели у всего ищового ко,'ш|ектива;
_ много€ш(ьтернативность ретшений;
_ наличие группового или индивиду!ш|ьного оценивания дея-

тельности у{астников игрь!;
_ наличие управляемого эмоционального напря)кения.
Ролевьте ифь! основань| на обуиатощем эффекге совместньтхдей-

отвий. € психологической точки зрениясодерханием ролевой ищьт
яв'{'1|отся не предмет, его упощебление илу| у|змонение человеком'
а отно1пения мехду л|одьми' осу1цеств.,1'1емь1е нерез дей-
ству[я с предметами; не человек - предмет' а человек - человек>.

|акая специфика ролевой игрь: обусловливает ее предпочти-
тельное применение в тренингах педагогического общения' когда
ее содерханием стано вит оя профеосио нальная ситу ация, т. е. игра
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принимает деловой характер и направлена на развитие умоний
взаимодействия с другими л]одьми.

Ролевьте игрь1' используемь1е в тренингах' по3во]ш{!от активно
вовлечь обулаемьлх в г1роцесс нау{ения' вь1звать к нему интерес.
Фни созда:от отличнь1е условия для установления обратной связи
сразу )ке по окончании ифового взаимодействия. € помо:.цьто ро-
левь1х игр легче принима1отся новь!е идеи и изменя}отся установ-
ки обулаемьтх. Фни помога|от у{астникам тренинга педагогичес-
кого общения опреде]ш1ть свои сильнь1е и слабьте сторонь!.

Б литературе по ролевь1м ифам отмечается' что она дает воз-
мо)кность кахдому обутаемому проявить сво!о индивиду€ш!ьность'
творческие возмо)кности' развивает умение <<входить в полохение
других>>' лу{!пе понимать их позиции и чувства' а такхе помогает
осознавать нормь1 илравила общения' что' в сво|о очередь' спо-
собствует осознани!о значимости социально-психологи\{естстх фак-
торов при взаимодействии с другими л|одьми. 1(роме того, приоб-
ретается значимьтй опьтт более объективного ан€ш1иза как собствен-
ного поведения' так и поведения друих, развивается соци{ш|ьно-
г!сихологическая компетентность педагога.

Бместе с тем не следует забь!вать' что ролевь1е ифь!, как и
лто6ая активная технология' име1от недостатки. |1ре;кде всего они
требулот от тренера тщательной подготовки, так как во время ро-
левой игрь! мохет произойти сдвиг мотивов на цель (вах<нее <.вьт-

играть>' чем полу{ить новьтй опьтт); вдобавок иногда не происхо-
дит переноса оитуации на ре!тльнуто професоиональну|о хизнь и
тогда обуление становится как бьт абстрактнь:м' практически не
восщебованнь|м. Релшение многих перечисленньтх проблем как по-
зитивного' так и негативного характера во многом 3ависит и от
результатов послеигровой дискуссии' котору|о проводит тренер.

!читьтвая это' тренеру необходимо вь!делить время для подго-
товки краткого описаъ{ия задействованнь!х персона:кей и удосто-
вериться, что создаваемь1е условия игрь1 максим€ш1ьно соответ-
ству}от специфике осцовной деятельности у{астников ролевого
взаимодействия.

!(ак и во всех предьщущих технологиях анализа ситуаций, обу-
чаемьтх знакомят с самой сицацлаей, а затем распределя|от для
игрь1 роли ее участников.

€пособьл распределения ролей. 3озмох<ньт, как правиг{о, два ва-
рианта такого распределен ия :

1) роли распреде.]шт|отся мехду некоторь1ми у{астниками тре-
нинга' а те' кто их не полу{ил' становятся активнь!ми зрите.]ш1ми'
наблтодателями у|]|и вь[полняют функции арбища, запись|вш{ осо-
бенности поведени'{ у{астников и затем оценивая его последстви'|;

2) утастники тренинга разбиватотся на неболь|шие группь\ еди-
номь!|]1пенников' и каж.дая группа берет на себя роль отдельного
лица' у{астника ситуации или возглавляемого им подразделения.
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Фсновное отличие ролевь|х игр от <<разь|грь|вания сищаций в
рол'{х>> состоит в том' что исполнителю - у{астнику ан!ш1изируе-
мой ситуациинаряду с ее описанием вьцаетоя инструкция с пред-
писанием' как вести сво1о роль' какой стратегии придер)кивать-
ся, какой характер изобра:кать' как оценивать сло;кйвшу|ося си_
туаци}о' какие интересь1 отстаивать икаку!е цели достигать. 1акая
ища назь!вается сю}юе!пной,или сценарной. €то;<етная ифа направ-
лена на прохивание и ана]1из типичнь|х проблем взаимодействия.
€ ее помощьто обутаемь1е осваива|от новь1е' непривьгчньте ддя оебя,
но эффективнь|е модели поведени'{.

йнструкция к ролевой игре до.]гкна, с одной сторонь1, дет(|]|ь-
но опись1вать все аспекть| сищации' 9 другой _ не долхна ста-
вить )кестких щаниц' препятству|ощих у{астникам сь|щать свои
роли в соответстви14 с |4х собственньтми представлену|ями о том'
как необходимо действовать в таких слу{а'{х.

1аким образом, ролевь!е ц?рь! * э!по церь! по за0анному сцена-
ршю, которь:й требует не только знакомства с материалом сища-
ции, но и вхождения в 3аданньтй образ, т.е. в какой-то степени'
да)ке перевот1лощения' актерского мастерства.

3адача, к ре1шени|о которой стрем'{тся }|лень1 щуппь|' у{аству-
ющие в ролевой ййф9, _ создание модели пове дения,
характерного в педагогической практике ш\я реальньтх лтодей. €ле-
дует подчеркнугь' что именно поведение' а не просто проявле-
ние т!!,'!антов г{астников тренинга будет основой последутощей
дискуссии. [рупйа дол)кна наблюдать за содерханием ка)кдой ра-
зь]грь|ваемой сценьт и, как говорил !ицерон, пусть ка:кдьтй по-
знает свои способности и 11усть сщого судит себя, овои достоин-
ства и пороки.

Б щенинге педагогического общения использу]отся разнооб-
разнь!е типь! ролевь{х иф:

прямь|е шерьс ([гве-|о-1||е) - моделирование элементов профес-
сиональной деятельности ;

собсгпвенно ролевь!е ц2рь' - у{астники игрь! раздельно полу{а|от
различнь|е индивидуальнь|е инстр}кции по взаимодействито дрщ
с другом в предполагаемь!х условиях.

€уществует еще оди|1 вариант ролевой игрь| - |]нверпцрован-
ная ц2ра' помога!оща'{ у{астнику ифь! достинь г1убокой оценки
проблем и преимуществ дрших людей. 9то достигается следу|о-
щим образом: в ходе ищь1 г{астникам 3анятия тренер предлагает
остановиться и <<походить в \у;ких ботинках>), 1.9. поменяться ро-
лями, воспринимая эту )ке ситуаци|о с противополохной точки
зрения' с такой позиции' которая зачасту|о будет в корне проти-
воречить до этого привь|чному образу их действий. ||ри использо-
вании на ц)енинге технологии ролевь|х ищ занятия проводятся
либо в форме совещани'1, либо как свободно ра3вива!ощееся ро-
левое общение (беседьл _ диалога) мехду участниками.
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|[роищьтвание ролей мохет бь:ть приятнь|м и недорогим сред-
ством д]|я полу{ения многих новь|х знаний и навь1ков. 9частники
тренинга так'(е могуг отказаться от правил и действовать по-сво-
ему. Ёапример, игра|ощий экспериментирует у1]|и сти]|ями руко-
водства' или сщатегу1ями взаимодействия' применяя то демокра-
тияеокий, то авторитарньтй сту!11ь' демонстрируя то конкуренци1о'
то уступку' то компромисс при взаимодействии. Б реальной;киз-
ни' как правило' человек такой возмохности не имеет.

Б зак.гллочение занятия у{астники тренинга обсухдатот итог и
ход ре1шения проблемьт (конфликта), оценива]от поведение в дан-
ной ситуации ка]кдого из ее г{астников' его продуктивность. |{ри
этом начина1от дискусси}о <(зрители>>) а заканчивает ее тренер'
делая критический разбор итогов ролевого общения, отмечая до-
сту|)кения и потери. Ёабллодения ока)кщся более эффективнь:ми,
если 6уду сделань! видео3аписи ролецой игрь| и в слг{ае необхо-
димости использовань1 д'1я обеспечения обратной свя3и и под-
твер'!цения техуБ|и иньп( поло)кений, а та1оке д'1я консультирования.

1!1етод ролевь|х игр позволяет обунаемому' <<походив|1|ему в
чуя(их ботинках'>, посмоц)еть на себя и своего <(героя)> как бьт со
сторонь1' что много значит для г{ерцептивного обуления специа-
листов, ра3вития у них навь!ков адекватного восприятия деловь|х
партнеров и дости)кения взау1молонимания' для вьтбора эффек-
тивного сценария поведония.

4.4.8. !1мптационнь!е игрь!

|[роисходят они от детских и военнь!х ролевь|х иФ и по суги
своей очень близки к последним. |4митационнь1е игрь| часто на-
зь!ва!от <(активнь|ми упра)кнениями>>. Фни могуг бьтть длительнь|-
м14 у!]1и короткими опь!тами' где у{астникам не просто приходит-
ся ре1пать' как постут1ить в той или иной сицации (как, напри-
мер' в слу{ае с ее анализом), но и иметь дело с ре3ультатами
собственньтх ре:пений.

14митационная у1ц,а вкл!очает в себя ]штть крупнь|х составляю-
щих: игроков' экспертов' организаторов ифь1' матери{}л по и3у-
чаемой проблеме и экспериментальну|о ситуаци!о' которуто обра-
зу1от игровая обстановка' сценарий и ретламент игрь1.

!4митационнь|е ищь| и ищь{-симу]б{ции' используемь1е в щенин-
ге педагогического общения, обьлчно преследу|от следу|ощие цели:

_ определение лидеров;
_ обуление навь1кам г1рименения разнообразнь!х техник и иг-

ровых технологий;
. _ комт1,!ексное представление о процессе взаимодействия и

обуление конструктивному взаимодействи|о;
_ полу{ение представления о типичном собеседнике,

. _ освоение консц)уктивнь{х стратегий взаимодействия,
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_ освоение вид0в спора;
_ обу{ение навь|кам делового партнерства и сотрудничества;
_ развитие презентационнь1х умений и навь!ков.
!4митационну{о игру можно пррдставить как совокупность трех

крупнь!х последовательнь|х этапов.
Ёа первом этапе (анали3 и диа[ностика проблемьт) еще до на-

чала эксперимента игроки знакомятся с изу{аемой проблемой по
описаниям и методическим ра3работкам.

Ёа втором этапе анализа проблемьт обутаемь1е в ходе игровой
деятельности вь!стуг1а|от в роли активнь1х у{астников и3у{аемого
процесса.

Ёа третьем этапе прибли)кенного анали3а проблемь: г{астники
тренинга в рамках зак./1!очительного с|о)кета' используя з\7ану1я и
хизненньпй опь|т, при активном обмене мнениями создапот свой
вариант ре1||ения этой проблемьт.

Фкончательно заверт{|ает ифу обязательна'{ ме)кфулповш{ дис-
куссия' когда все комагщь! у{астников предлага1от и защи1ца1от
свой проекг иливариан1 ре1шени'{ раосматрив{темой в ище проблемьт.

1ренеру ва>кно подготовить распечатки с инструкциями. 1у1о>кно по-
казь|вать их с помощь!о проектора илислайда, но лу{1пе ра3дать листоч-
ки' которь1е командь1 могли бьт забрать с собой.

Ёе огранинивайтесь только устнь1ми инструкциями. Безусловно они
полезнь1' поскольку акценть1 здесь переда!отся посредством интонации'
мимики и телодвия(ений. Ро если задания объяснять только устно' то
ухе через несколько минут обьтчно обнару.,кивается, что разнь{е коман-
дь! занима1отся совер!шенно ра3нь]ми вещами.

1(огда у{астники игрь1 сами вь|двига|от вариант ре1пения по
тому или иному вопросу' то чаще всего они более энергично и
обоснованно его защища|от, вьщвига:от боль:ше арг},]у1ентов и конц)-
арцментов' примеров из практики. |1оскольку в этом слг{ае г{а-
стники тренинга вьлрабатьтва|от 3начительно больтпе ценной ин-
формации, постольку и результат игрь: более эффекгивен. (аче-
ство подготовленнь!х регшений для обсу;кдения зависит от техно-
логии внщрищупповой работь1.

3 имитационнь!х играх на тренинге педагогического общения
мо)кно использовать разнь!е варианть1 соорганизации участников
интерактивного вз!им оде{аствия. €реди принципов организации и
проведения имитационнь1х иф вь1деля}от такие' которь|е приме-
нимь| для всех игровь!х технологий:

_ полное погруя(ение участников игрь1 в проблематику моде-
лируемой системь! или ситуациу1;

_ постепенность их вхо)кдения в игровой материал;
- равномерная игровая нагрузка на у{астников игрь1;
_ соревновательность игровь!х групп;
_ правдоподобие моделируем ой ситуации.
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Ёачало задан|1я дол)кно бьтть простьтм' понятнь!м и коротким. 9йн-
тптейну припись1вается такое вь|сказь|вание: <,Ёу;кно стремиться все мак-
сим,шьно упростить' не упрощая при этом сли|]|ком)>. 1(огда команда
окунется в работу, то мо)кно будет усло;<|1ятъ задан'|я.

Б прощаммах тренингов педагогического общения могуг бь|ть
исг!ользовань| интерактивнь|е инте]'тлектуальнь|е имитации (мо-
делируемая фантазией авторов игрь| среда обитания), где в ре-
зультате игрового взаимодействи'{ принима|отся разнообразньте
ре1|1ения. €пецифика такого рода игр в том' что они посц)оень1 на
общении играющих' на индивидуальном и коллективном приня-
тии ре1шений в условиях неопределенности, экстрем€ш!ьности и
отсугствия полной информации.

1акие игрьл обута|от деловому общенито' умени|о вести пере-
говорь1' вь!р€!)кать и обосновь!вать свои мь1сли' слу1|]ать партнера'
осуществлять сотрудничество на основе эффективного и конст-
руктивного взаимодействия. Фбуление деловому общени|о проис-
ходит именно за счет многократного повторения технологий, где
моделиру}отся процессьт обмена информацией, взаимодействия,
вослриятия и понимания' а так)ке осу]цествля!отся групповь!е и
мехщупповь1е дискуссии.

Б имитационнь!х играх интерактивного к]!асса иск.']]ючена мо-
дель соци:ш!ьно-экономической средь!; не моделируется труд кон-
кретнь1х работников - р}ководителей и слециалистов; не даются
подробнь:е инструкции !ля поведения и лринятия ре:шений.

3 них имитируются ли1шь некоторь1е хозяйственнь!е' правовь1е'
экономические' экологические, соци!|'1ьно-психологические' пе-
дагогические принципьл (технологии)' определя|ощие поведение
лтодей и механизмьт их действий, лрияем 3ачасц|о в экстрем[ш1ь-
нь!х сищац иях (налример' игра < (ораблекр}1пение> ).

14грьт имитационного типа предполага1от такое описание сло-
х<ивтшейоя оищации, которое восг1роизводит ли1пь модель средь|'
причем особенности этой средьт знакомь| ищающим в основном
<(понасль!1пке>' что делает анш!и3 информации более слохнь1м и
субъективньтм.

Фбщая цель всего ифового коллектива изнач€!"льно не задана.
Фна мох<ет бьтть сформулирована (но совсем не обязательно в
процессе ищьт), и д!|я ее дости)кену[я сами ищоки могуг найти
определенньтй механи3м взаимодейотвия.

Ре:шения г1ринима|отся'коллективно' но' как правило' при
предварительной вьтработке индивиду ытьнь|х вариантов' в усло-
виях неопределенности информации (недостаточн,ш компетент-
ность боль:'шинства у{астников и неполная информация об объек-
те анализа).

1'1гровьто процедурь|' з,ш|о)кеннь!е в сценарий, могуг бьтть реа-
лизовань1 практически по анало[ии на объектах других !'|ассов
(например, <<полет на.[[уну'> и]1и <<проис1шествие в пусть|не)> и т.д.),
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причем самь|х различнь!х по струкцре' целевому назначени|о и
поставленнь1м задачам.

|лавная улебная цель имитационной ищь|' применяемой на
тренинге' состоит в том, чтобьт у{астники в ходе игровьлх дей_
ствий самостоятельно осознавали бьл смь1сл и целесообразность
ко'{,'1ективной деятельности' сотрудничества' поиска компромис -
са и]1и консенсуса.

|[щь вас не смущает' если внач'|,'|е что-то не будет полг{аться' }чить-
ся на собственнь1х отпибках - вполне нормальньтй' естественньтй и про-
дуктивньтй метод познания, особенно когда речь идет о помощи л|одям.
{оротшо и полезно создавать условия' где бьт у{астники могли совер1|!ать
эти о:шибки безбоязненно. 1ренеру целесообразно продумать' какие без-
опаснь|е условия годятся для практической отработки материа.!\а' и сло-
дить, ятобьт в командах не намеч€шась тенденция искать виновать|х.

14митационнь1е интерактивнь|е игрь| осуществля!отся в )кест-
ком регламенте и по времени не продолхительнь!.

Б интерактивнь!х играх имитационного типа, как правило' от-
сутству|от альтернативьт. }частники дошкньт дойствовать ли1шь в
гтредлохеннь!х вариантах' строго собл}одая превентивно заданнь!е
нормь1 и лраъила.

Б такого рода игровьтх разработках в принципе не программи-
руется конфликтная ситуация (как, например' в деловь!х ищах),
а представлень1 только различнь]е личнь|е (субъективньле) инте-
ресь| участников ифь!' что приводит ли1пь к спору и конфликту
мнений. |{оскольку ре1|-1ения принимаются не публично' постоль-
ку у ищ?|ощих нет прямь1х оснований вст}т1ать в открьттьтй конф-
ликт с другими у{астниками' следовательно, опь|т конст!}ктив,
ного поведения в конфликте такие ищь1 не да|от.

[отя описаннь|е сценарии игр и строятоя на взаимодействии, в
то хе время они не вк/,1]оча|от технологии и механизмь1 специаль-
ного обуления общенито и ко'!]1ективномуприн'{тито ретпений. 3десь
у{астники щенинга всщпа!от в немногочисленнь1е деловь1е кон-
такть| спонтанно' репродуциру я имо\ощийся коммуникативньтй
опь|т' порой негативньтй, нто щебует от тренера соответству|ощей
коррекции стилей взаимодейству'я на основе проведенного ан'ш1иза.

14гры такого к.[тасса могщ иметь как самостоятельноо значе_
ние' так и использоваться в качестве технологии <(погру)кени'{)> в
нач.ш1е тренинга дл'1 раскрепощения у{астников и д!я определе-
ни'1 лидеров.

4.4.9. [пскуссшя как метод тре[|инга

!иокуссия (от лат. ё!зЁцвз!о - рассмотрение' разбор, исследо-
вание) как метод тренинга специфична, так как имеет тенден-
цию ощаничиваться ли1пь о0нцм аспекпом проблемьс шлш о0ншм воп-
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росом и обязательно с!процпся в опреаеленном поряаке в соответ-
ствии с более или менее определеннь1ми правилами процедш)ь{ и
с у{астием всех или отдельньтх ее участников. для того чтобь1 дис-
куосия не превращалась в дебать| или )кесткую полемику' тренеру
вахно достичь общих целей, вь|слу1пивая ка)кдого и демонстри-
руя увахение к взглядам всех у{астников тренинга. 3то правило
обязательно.

|[родуктив ность дис куссии зависит так)ке от уровня компетен -
ции г{астников тренинга' которая мохет бьтть приобретена с по-
мо1ць|о лекции до нач{ш!а тренинга или из инструкций, относя-
щихся к опь|ту' или из информации, изло)кенной в программе
обу:ения.

?ренер дол)кен иметь примерньлй план будущей дискусеии,
которьтй мохет вк'||очать:

_ знакомство с темой и связаннь!ми с ней людьми;
_ определение временнйх рамок дискуссии;
_ установление областей или вопросов обсркдения;
* формулировку намерений у1 о>киданий от обс1т<дения
_ подготовку ряда волросов' стимулиру!ощих активность и во-

влека|ощих у{астников в разговор;
_ оо3дание добро;келательной, неформальной обстановки;
* организаци|о пространственной средьт (коммуникативного

поля), чтобьт поддерхивать визу:}льньтй контакт ме)кду всеми уча-
стниками.

Бсли дискуссия идот по планируемому сценари]о, то обь:чно
она обеспечивает вйдение того' насколько хоро1по щуппа пони-
мает обсух<даемь1е вопрось!; дает 1панс г{астникам тренинга про-
верить свои убе>кдения|4 установки' испь!ть1вая их через публин-
ное осмь!сление.

Ёо если тренер перестает контролировать ситуацик)' то дискус-
си'1 мо)кет легко отк.,1ониться от заданной проблемьт. (роме того,
слабая компетентность участников то)ке &лияет на качество обсрк-
даемой информациу!, мину|мизирует спектр мнений и убе>кдений.

|[роблема вь:бора метода' при помощи которого будет осуще-
ствляться тренинг' - одна из основнь!х'' возника|ощих при его
подготовке. Бьлбранньтй метод в значительной степеу!и влу!яет |1а
то' каким образом будут ре]]1аться условия программь| и сколько
времени ре3ультать! тренинга будуг сохраняться после ее завер-
1пения.

|!1етод групповой дискусс|4и используется как интерактивньтй
для обгленияи ст\4мулирования грут1повь|х процессов в естествен-
нь!х и в специ:1льно созданнь|х группах и как способ органйзации
совместной деятельности обунаемь1х с цель|о оперативного и эф-
фективного ре!|1ения стоящих перед ними задач.

[р1ттповьле и мехгрупповь{е дискуссу!и, с одной стороньт, яв-
ля!отся непременньтм атрибщом лтобой описанной вь{тпе техно-
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логии' проводятся для обратной свя3и, с другой - име|от само-
стоятельнь[й характер как технологи'| принятия коллективного
ре|![ения в ситуации полемического взаимодействия и наличия
разнь1х подходов' точек зрения' взглядов.

3 ходе дискусс'1и мо)кно апробировать кооперативнь1е тактические
цриемь|.

1актика <.|[робньте 1царь1>> - предло)кения дела-!отся в форме ;шьтер-
натив. Фтсле:кивается реакция партнеров на то или иное предло)кение
("9то, если мь:...>)

1актика <,Адвокат дьявола>> - проверка предлохений и соглатпений
на реалистичность и соответствие интересам всех у{астников Аискуссу1и
(<|[онему вь| вь|двигаете именно эти предлохения?'>, <.Бозмо:кно ли ре_
атизов6ть данньтй пункт предло>кения?>).

1актика <,\4аленькие 1па)кки)> - партнерь] рассматривают предло)ке_
ни'1 по частям' дет'ь.1ьно обсуждая какдьтй фрагмент.

|рупповая дискуооия в тренинге педагогического общения, как
прави]!о' проводится г!рактически всегда после того' как группь!
или отдельнь!е участник|т занятия т\риня][и ре1пение. Фна несет
смь1слову}о нагрузку именно как метод интенсивного обу{ения и
стимулирования групповь|х процессов' осуществления взаимовли-
яния) сттлочения, побу'(дени'! членов группь| к активности и са-
море:1пи3ации. |рупповая дис|чссия бесспорно полезна д]ш{ ее у{а-
стников' поскольку фуппа располагает намного больтшим по срав-
нени|о с ка)кдь|м отдельнь|м обу+аемьтм объемом и разнообрази-
ем информации'

||1е жарупповая ашс'суссия' проводимая после фупг{ового взаи-
модействия' позвол'|ет работать на основе принципа <<здесь и сей-
час> и естественньтм образом дополнить ролевое общение. Б этом
случае анализ текшщей сицации' ра3ь1гранной в виде инсцени-
ровки' дает возмохность не только обсудить акту[ш|ьно возника1о-
щие проблемь|' но и в определенной мере осуществить обратнуто
связь. [акая д'[скусоия г1олезна ш{я повь11|:ения общей социально-
психологической компетентности.

{4спользуется она и как самостоятельньтй метод, как эффек-
тивная форма организационного процесса по интеграции специ-
2ш1истов разного профиля для обсркдения той илииной методо-
логической проблемь1.

111ироко примен'{я послешеровук' 0шсщ;ссшго, тренер мохет до-
6иться самь|х разнообразньлх эффектов' потому что она:

_ дает возмо)кно полное гтредставление о проблеме (сицаии-
онной задане), рассматривая ее с разнь!х сторон' поскольку по-
зволяет вь]сказать все многообразие мнений' в том числе |1роти-
вополо'(нь!х;

_ щочняет взаимнь!е позиции участников ц)енинга' что' во-
первь|х' умень||1ает сопротивление восприяти|о и понимани|о
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новой информации и' во-вторь!х' обеспечивает корректировку
собственньтх позиций к:гкдь!м у{астником;

- сгл€шкивает и см'{г({ает скрь|ть1е конфликтьт мнений, поскольку
открь1тость вь|сказь1ваний создает предпось|лки !!я сняти'1 эмо-
цион[|]|ьной напрлл<енности в оценке чу)ких позиций,

_ придает ко']штективному ретпени|о стацс групповой нормь1.
|{ри согласии с рет|!ением больтпинства у{астников в фуппе про-
исходит процесс нормш1изации' т'е. единения на основе общих
норм и правил внщригр)т!пового поведения. |1ри отсщствии сов-
местной дис|чссии или ее разру1пительном характере возмо)кон
процесс поляризации группь|' что чревато фракционность|о и
расколом;

_ актуализирует механизмь1 ко.]тлективной и индивидуальной
ответственности при совместном принятии ре1пений' нто пре)кде
всего повь11шает ст1лоченность группь!' а так)ке является хоротпей
г1редг|осьтлкой для активизации участников в последутогцей реа-
ли3ации принять1х ре:пений как своих собственньлх акций;

_ у{астники дискуссии име]от возмохность удовлетворять свои
потребности в социальном признании у! увахении через ре:ш|иза-
цито собственнь|х волевь]х и интеллекту{ш!ьнь|х потенциальнь1х
возмохностей, эрудици}о и компетентность. А в конечном итоге
появля|отся дополнительньте возмо)кности д,]1я подтвер)кдения или
дахе повь1[шения своего статуса;

_ тренер мо)кет провести ретроспективньтй сравнительньтй раз-
бор протл:ль|х хизненнь1х и игровь1х ситуаций и сравнить их с теми
итогами' которь1х достигла обутатощаяся группа сегодня.

Б процессе анали3а необходимо сосредоточиться на фактах и
ог{ерировать ими в описательной, а не в оценонной манере. Боп<-
но, нтобьл все комментарии бь:ли позитивнь|ми. Акцент в обсу;к-
дении ситуационно-ролевой игрь1 или тренинга целесообразно
ставить не на том' цто сделано' а на том' чего сделано не бьтло.
[,1менно такой стиль коммуникации будет способствовать разви-
ти!о делового партнерства и эффективной коммуникации' поэто-
му ну)кно сопротивляться соблазну интерпретировать чуя(ие реак-
ции. [ренеру необходимо пресекать лтобуто по[1ь|тку <,объяснения'>
такого поведения.

Б обулении педагогическому обцению весьма полезно вь|све_
тить изменени'1 в установках' которь|е произо!пли у обутаемьтх в
игровом взаимодействии; вь|яснить, влияние чьих и каких арц-
ментаций застави}1о у{астников тренинга отказаться от своих взг.]1'1-

дов' точек 3рения и предпочтоний.1ренер дол)кен подводить все
итоги и ре3|омировать все вь|сказь!вания.

|,1нтенсивность дискуссии мохет бьтть как эмоциональная' ра-
цион'ш1ьно-интеллекщальная ) так и организационно-деятельност-
ная - все зависит от ее целей и задач' контингента у{астников'
условий проведени'1 и формьт организации.
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]!1о>л<но апробировать на дискуссии защитнь|е тактические приемь|.
?актика <.|[рогулка'> - участники ее дела|от перерь]в для сних<е|7ия

эмоциона,'|ьного напря)(ения' а|1ализа' отдь1ха.
1актика <.3ов на помощь> - пригла1шение в качестве арбитра прег1о-

давателя или руководителя дискуссии.
[актика <,Фтступление на заранее приготовленнь!е позиции> - опи-

сание пограничнь{х предло)кений или компромисс.

.[1,ля оптим и3ации управления групповь|м взаимодействием не -
обходимо следить за работой щ}т|пь1. |[редметом наблюдения тре-
нера могщ бьтть следу!ощие парамещь!:

_ мотивация к обунению инновационнь!ми технологиями;
_ общая активность у{ебной группь|;
- степень организованности и согласованности действий;
_ инте.]1лекща]1ьная активность ;

* эмоциональная напряхенность,
_ особенности фупповой динамики (лидерство' принятие ре-

:пения);
_ степень инициативности и реальньтй в|с'1ад каждого обунае-

мого в процесс лринятия ре1пени,{.

Ба><ньтм моментом дискуссути является такхе правильная органи3а-
ция ее пространственной средь!. 1ренеру целесообразно посадить всех
г{олукругом' лицом к ведущему и основнь{м вь!ступаюцим, нтобьт они
хоро1шо видели и с!|ь1111али, <(счить!в!!,1и>> не только вербальньте, но и
невербальнь:е сигн€шь!' свидетельствующие об экспрессивном состоя-
нии говорящего у{астника дискуоои|4, об его отно1шении к проблеме.

1аким образом, ме)кгр}41пов!ш{ дискусси'т - это не только форма
активной самостоятельной работьт обунаемьтх' но и средство раз-
ру1пения стереотипов' снятия и постановки проблемнь1х вопро-
сов' формирования продуктивной деятельности' обмен знания-
ми и личнь1м опь1том ре1|1ени'{ ситуативнь!х проблем, мнениями
и точками зрени'{. 1(роме того' именно дискуссионн€ш1 форма взаи-
модействия у{астников тренинга формирует их коммуникативну|о
и интерактивную культуру' развивает навь|ки вербализации и
умения слу1шать' у{ит вести свою лини1о целенаправленно' но
корректно за счет веской аргументации и контраргументации'
развивает навь1ки партнерских отнотшений.

4.4.|0. Бидеотренинг

€ловом этим обознача|от тренинг' основанньтй на использова-
нии видеозалиои' Б практике тренинга педагогического общения
применя|отся два основнь1х способа видеозапиои в утебньлх це.]б1х:
показ готовь1х в}цеоматерисш1ов (видеопросмощ) и использова-
н14е зап14си по ходу вь1полнения игровь|х заданий, ее просмотр и
аны1из (видеообратная связь).

2з|



|!росмотр готовь!х видеофильмов слу]кит различнь|м улебньлм
задачам: информировани|о' постановке проблемьт, развити|о уме-
ний и навь!ков. йнформашионньтй видеопросмотр унебньтх филь-
мов используется как средство компактного излохени'| многих
сведений (например, о свойствах образовательной услши, об ис-
тории создания органи3ации' о презентации и т.д.). Бидеопро-
смотр, предназначенньлй д]тя ра3вития умений и навь!ков' - это
так)ке компактнь1й способ постановки проблемьт, обсу>п<дения
конструктивнь|х и эффективньлх действий, демонстрация }(ела-
тельнь|х вариантов поведения, образцов.

Б тренинге педагогического общения 3анятие зачасту|о не про-
сто сопровохдается видео3апись|о' а проводится самостоятель-
ньтй психологический видеотренинг. €пецифика его в том' что
у{астники занятия снач€шта' как обьлчно' ра3ь1щь1ва1от между со-
бой неболь|лие ситуации' возника|ощие при деловом и]1и ме}(-
личностном общении' а 3атем все это снимается видеокамерой.
|1о окончаниу! записанньлй материал (видеообратная связь) под
руководством тренера просматривается' разбираетс я. Ана:тизиру -
ется все - поведение, вербальная и неверба![ьная продукция уча-
стников.

1акие за17ятия с использованием видеощенинга развива1от на-
вь|ки конструктивного поведения и общения, необходиму!о пси-
хологическу|о установку' обуналот сотрудничеству, конструктив-
ному взаимодействито. |[реимущества видеообратной свя3и то)!(е
очевиднь|: она помогает участникам тренинга совер||1ить переход
от непосредственно перехитого опь{та к его осмь{сленило, реф-
лексии. 1(роме того, позволяет напрямуло обратиться к собствен-
ному ог1ь|ту' использовать его как матери€!"л' которь|й ана;тизиру-
ется' пересмащивается и перестраивается в ходе тренинга.

€пециалисть1 счита}от' что видеообратну:о связь не рекоменду-
ется использовать в самом начале обуления, так как у некоторь1х
у{астников тренинга она вь|зь|вает насторо)кенность, а порой и
сопротивление' которое мо)кет г|роявляться в следу|ощих формах:

_ неконсщукгивной критической оценке вь|сказь1ваний тренера;
- скептицизме;
_ неуместном теоретизировании;
- отк.'1}очении от происходящего;
_ неестественно напря)кенной позе;
- иногда в изменениях голоса (хрипота, сли1пком громкий или

тихий голос) и т.д.
Фпьттньлй щенер всегда почувствует признаки сопротивления

по вербальнь|м и невербальнь1м сигн€!"лам и своевременно пред-
примет соответствую1цие действия' Бо избе:кание негативнь|х тен-
денций целесообразно камеру вк/,{!очать ли1шь на второй уути ще-
тий день 3анятий, когда у{астники у'(е адаптиров€!,'1ись' раскре-
пости[1ись и переста{от на нее реагировать.

2з2



|1ланируя рабоц с видеозаписью' необходимо помнить о том,
что обычно она вь1зь|вает сбой привь|чнь1х представлений о себе,
своих действиях, озадачивает, проблематизирует участников.

1(окдьлй отрь|вок или фрагмент 3аписи требует обсу;кдения.
1ренер до.,ш(ен помогать г{астникам заняту|я размь|111лять над тем'
чему они нау{ились' просмотрев видеоматериал. Адеи видеомате-
риала мо)кно та|оке использовать для проведения более оботоя-
тельного обсу.,л<дения.

Работая с ним' целесообразно г1ервое слово предоставить дей-
ству|ощему лицу (если их несколько' то поочередно всем' кто
находится в кадре). 3то позволяет у{астнику на основе самооцен-
ки вь|сказать те наблтодения и критические замечани'1' которь1е
удобнее сделать ему самому' чем усль|1пать от окрухающих.

Рсли группа не мотивирована на обутение, то видеозапись
иногда использу|от в самом начале' тогда видеообратная связь
создает <эффект взрь!ва)>' и в таких слу{а'{х проблематизация по-
вь1:||ает мотиваци1о и восприимчивость обуналощихся к новой ин-
формации, работатощей на их конкурентоспособность и успех.

Бместе с тем следует помнить' что после осуществления про-
блематизации необходимо позитивное 3авер1пение тренинга. €ле-
довательно' пре)кде чем начинать видеозапись' нухно иметь при
себе конструктивную дома1шн}ою заготовку' оптимизирующу]о
процесс на)д{ения' действутощу!о как позитивная психологичес-
кая установка.

11сцхолоешческоя успановка - это устойнивое предрасполохе-
ние к определенной форме реагирования, побутсда|ощая человека
ориентировать сво!о деятельнооть и г1оведение в соответствии с
вполне определенньтми формами. Б результате существенно умень-
!пается степень неопределенности при вьтборе техили инь:х форм
поведения.

Фпьтт свидетельствует: успех обуления тем явственнее' чем силь-
нее установка. Фна позвол'1ет сщденту или взрослому слу1пателк)'
увидев|шим се6я на экране, осуществлять самокоррекци|о. !(роме
того' у{астники занятия могут оценить свой взгляд, мимику' хе-
сть!' реакции' позь1 - все то' что поддается наблтодени!о при
взаимодейстБии' а это у'(е 55% информац14и о человеке.

€ этой цель|о мо)кно попросить у{астников за\1я"!ия во врем'{
просмотра вь|полн'1ть какие-то задания' на|1ример запись!вать точ-
ньте наблтодения, принимать определеннь1е ре1шения или фикси-
ровать конкретнь1е фактьт и цифрьл' замечать вербальньте отпиб-
ки, неверб[ш1ьнь1е сигн€}ль| и пр.

1аким образом, конструктивная направленность видеотренинга
очень вахна' несмотря на то, что в российской верба.гльной куль-
туре все е1це принято обращать внимание в перву}о очередь на
отпибки и недостатки человека. Б связи со сказанньтм при обу-
чении с помощь|о тренинга вообще и видеотренинга в частно-
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сти целесообразно использовать технологи!о консщукгивной кри-
тики.

0сновная задача тренинга с использованием видеообратной
связи - формирование у обунаемьтх коммуникативнь!х навь1ков
применительно к данной 1небной сицации, отт,шкиваясь при этом
только от тех поведенческих стереотипов и привь!чек, которь!е
име|отся у ка)кдого у{астника тренинга на данньтй момент.

3адача тренера при этом состоит в том' чтобьт помочь обулае-
мому:

_ установить' какие действия име1отся и прояв'б{|отся в его
поведенческом репертуаре;

_ понять' каку|о реакци1о окррка|ощих они вь1зь{ва!от;
_ вь|яснить' что из име|ощихся дейотвий стоит сохранить для

данной рабоней (разьтщьлваемой на тренинге) оицации;
_ определить' от чего следует отказаться;
- вь1ч',1енить навь1ки' которь!е следует развивать дополнительно.
1ренеру ва)кно у{есть обратнуто связь о пользе (или вреде) ви-

деоматери[ш|а. Работу над итогами 3анятия с использованием ви-
деотренинга лучт|1е проводить в форме инициируемого им обсу:к-
дения того' каким образом приобретеннь|е в результате вь1полне-
ния данного упра)кнену!я знания мог}т бьтть использовань! участ-
никами на рабонем месте в будущей профессии. |[олезно такхе
вк',{]очать вопрось| о пользе видеоматериала в анкещ по обратной
связи.

1ренеру, использу!ощему на 3анятиях видеокамеру' еще до ее
вк.']1!очения следует договориться с у{астну1ками тренинга педаго-
гического общения о собллодении следу|ощих этических норм или
правил:

_ видеоматериа]|ь| предна3начень1 только для внщреннего ис-
пользовани я на 3анят иях:'

_ после окончания занятийзалиси стира|отся;
_ запись слу)кит только для утебного просмотра и разбора (не

для оценки), поэтому во время анализа следует обсух<дать ли1пь
тот матери€ш1, которь|й <(разь1грац>>, Ё€ делая обобщений и не пе-
реходя на личность участника тренинга;

_ при анализе использовать технологи1о конструктивной кри-
тик!4;

- подводя итоги ц)енинга' не делать да]|еко идущие вь1водь| о
профессион€!,'1ьнь!х характеристиках у{астников.

Фпьлт показь1вает' что такое нач'ш1о перед видеозапись}о сни-
хает нервозность и беспокойство некоторь!х у{астников тренинга.
!чебная съемка фиксирует действия в условнь|х сищациях и слу-
>п<ит утебньтм и развива1ощим целям: после просмотра и ана]1иза
обунаемьлй, способньтй к развити|о' сам (если посшитает это не-
обходимьлм) внесет коррективь1 и поправки в свой стиль обще-
ни'{' поведения.
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4.5. Формирование программь| тренинга
педагогического общения

|[ре:кле чем прист}л|ить к тренинш, необходимо к нему тща-
тельнь1м образом готовиться' используя для этой цели следу|о-
щу|о последовательность 1пагов.

1]] а г 1. Бьт _ тренер и ва1па задача _ разработать улебнуто
прощамму тренинга педагогического общения для определенной
фуппь! лтодей (студентов или преподавателей). €начала соберите
|1лроана]1изируйте информацию по формату :{елей АБ€|:

Аш7|тоц (А) - кпо члень! еруппьс?
БеАоу!ог (в) - какое пове0енше, какце уменшя являю!пся це4ью

преншнеа?
€опё!т!оп ( с) - каковь! условшя прен!1н2а (рееламенп, меспо про-

ве0енця ш пр.)?
|е3гее (л) - какцм 0олусен бь:пь оэтсц0аемый рвульпа!п !1лц

уров ень 0осгпцэусенцй?
\]7аг 2. €обрав информаци!о, займитесь аналитической рабо-

той. €формулируйте цели тренинга' исходя из целей 19рса и по-
требностей у{астников' их характеристик и ва;|:их ресурснь1х ог-
ранияений (например, дефицит времени). |1одумайте о результа-
тах работьт и способах их измерения.

1[] а г 3. €формулировав цель' вь:берите базовуло стратеги|о и
технологи}о обуления.

1ренер мохет в зависимости от педагогических целей вьтбрать
лтобуто концепци1о обу:ения взросль1х' у{ить!вая их потребности,
а именно:

- целе-ориентированную (обуление - средство дости)(ения
целей уластников);

_ деятельностно-ориентированнуто (тренинг г1озволяет оттачи-
вать коммуникативнь|е умения и навь|ки в педагогической дея-
тельности с обратной связьло);

- ориентированну1о на обунение (знания в,шкнь1 сами по себе).
1!| а г 4. Бь:брав сщатеги|о работьт, под1ълайте о формах и техно-

логиях обуления (анализ стгцаций, ролевь!е илиим11тационнь1е ищь0.
!] а г 5. Бьл вьтбрали формьл обутения? 1огда вь| готовь| к опре-

делени1о конкретнь1х заданий и },пра)кнений обунения коммуни-
кативной компетентности.

1]-[ аг 6. Расписьтвайте содер)кательну1о прощамму щенинга пе-
дагогического общения. 11]аг за шагом пропись!вш] последователь-
ность исполь3уемь|х игр и упра)кнений, пх цели' результат <(на

вь1ходе)>' информационньлй и илл|остративньтй материал' инс-
трукции. .{ля нанина1ощих щенеров полезно распись1вать сцена-
рий буду:цего занятия.

?ренер готов к разработке раздаточнь!х матери!}лов и мо)кет
смело идти д,ш!ь1пе. |1ри создании программь| обу+ения педагогов
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ва)кно учить1вать та1о{(е три основнь1х компонента индивидуа]\ь-
ного стиля обу1ения:

ко2нц?пцвнь!е фак/порь| (индивидуа;тьнь1е паттернь1 воспр ияту!я'
3апоминания' мь11||ле ния и ре1пения проблем : концепту!|_|1 и3ацу1я
и категоризация; рефлексивность _ импульсивность; сенсорнь|е
кан'|,|1ь! и способьт получения' воспри'лтия и организации инфор-
мации);

аффекгпивньсе ф ак гпорьа (намерения и о>кидания' мотивация'
эмоции' сопрово)кда!ощие процесс обунения);

факгпорьс окру)юак)щей сре0ьс (архитектура и дизайн средьт обу-
нения).

(ак бьт вь1 ни провели свой первьтй тренинг' помните' что нет
такой вещи' как неудавтлийся экспериме[?, - есть эксперимен-
ть! с неохиданнь|ми ре3ультатами. |!ереосмь1слите свои отпибки
как обратную связь и и3влеките уроки.

4.б. 9ффективнь!е видьп обратной свя3и на тренинге

Фбрагпная свж,ь - это фиксирование вне1шних проявглений (сиг-
налов) реагирования сознания обунаемьтх на из'|агаемуто инфор-
маци}о' а та1оке определенио их лричин и в соответствии с ними
корректировка деятельности. |!од обратной связь:о в ситуации
общения подразумевается ре1|1ение коммуникативнь!х задач' реа-
лизуемое в реактивньтх (реневьлх у1]|и нереневьтх) действиях собе-
седников.

Б реальной практике тренинга' как и при лтобой коммуника-
ции' смь!сл полулаемой информации обутаемьтми зачасту!о иска-
>кается' поэтому о6ратная связь предполагает соблтодение следу-
!ощих условий:_ концентрированное внимание к говорящему собеседнику'
позволя|ощее понять не только слова' но и его чувства' поведе-
ние в процессе обш]ения (мимику, взгляд' )кесть1' интонацион-
ньле сигнальт);

_ установка на взаимодействие и взаимопонимание;
_ эффективное рефлексивное слу1пание;
_ общение в едином сенсорном кан€ш|е у1[\и с использованием

их многообразия;
_ самоконтроль, необходимость своим речевь1м и неречевь1м

поведением помогать собеседнику понять реакци|о и отно|пение к
гтередаваемой им информации.

Фбратная связь мо)кет бьлть непредвзятой' поло;кительной и
конструктивной или агрессивной, скепти9еской, носящей нега-
тивньгй оттенок. ?ренер, уметощий фиксировать и грамотно ин-
терпретировать сигн'ш|ьл обратной связи, особенно невербальньте,
мохет не только контролировать сищаци|о' правильно оценивать
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причинь| ее возникновения' но и своевременно скорректировать
сво}о речь, изменить стратегии взаимодействия' вь1брать ину1о
модель преподнесения информации' иной сценарий разговора'
речевой репертуар и таким образом избе)€ть негативной оценки
и]!и не адекватной реакции.

€пецифика обратной связи в том, что ее форма до.]|кна соот-
ветствовать основнь!м требованиям эффективности:

* обратная связь не долхна бьхть в форме самооценки или оце-
нок экспертов' непричастнь1х к тренинц' - она дается теми' кто
непосредственно вк./!1очен во взаимодействие ;

_ в обратной связи не дол)кнь1 рассматриваться рас|шть1вчать;е
оценки привлекательности или эффективности - необходимо
оценивать конкретнь|е, наблтодаемь{е и значимь|е типь! поведе-
ния, действий' обтцения;

* она дол)кна касаться тех вопросов' в которьтх обунаемь:е и
тренер испь|ть1ва|от глубоку:о 3аинтересованность.

Аля эффективной обратной свя3и в процессе тренинга ва)кно,
каким опособом и в каком стиле она осуществляется. Б реальной
практике тренинга зачастую причинами возникновения у обулае_
мь1х чувства неуверенности в себе и потребнооти защищаться яь-
.]ш{ются отшибки, допускаемь1е самим тренером. Ёапример, такие'
как эти:

_ все внимание бьтло направлено на одного обулаемого;

- обутаемьтй оказался в центре всеобщего вниман!4я своих то-
варишей;

_ обратная связь кас2шась области педагогического общения'
где ре1пение не всегда мохет бьтть верньлм у|ли невернь1м;

_ обулаемот!гу сказали' что он бьлл не прав.
Бместе с тем внедрение тренингов в улебньтй процесс показа-

ло' что для |тстинного понимания. результатов взаимодействия
участников' для прояснения сщи информации и ее воспру{ятия
или диа[|1остики невербальнь1х сигн'|_,|ов участников тренинга
недостаточно ли1пь установления обратной связи с помо1ць}о та-
ких известнь|х техник' как постановка прямь|х вог1росов или от-
ра)кение чувств говорящего и слу1па}ощего' как резюмирование
итогов информации. Бал<ньтм моментом обратной овязи являетоя
такхе постановка косвеннь|х вопросов по г|оводу того' о чем на
самом деле др{а1от участники тренинга (их мета-сообщения), что
они чувству}от и как поведуг себя в будущем'

Фбратная связь от других лтодей говорит человеку о том, какие
и3 его усилий бьш:и корректнь|ми или неудачнь1ми из-за недоста-
точной кульцрь| или повь|1шенной сенситивности (нувствитель-
ности). Бзаимодействие на основе деликатности' ответственности
и чувствительности по отно1пени|о к другим участникам тренинга
педагогического общения повь|1шает мотивацию обунаемьтх к по-
знани|о новь!х эффективнь:х способов сотрудничества и понима-
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ния л|одей. |{едагогу этот опь|т особенно ва)кен и для эффекгив-
ного взаимодействия с деловь!ми партнерами, и !дя собственной
репугации' как и разнообразньлй инструментарий, которьлй по-
звол'{ет прямо на занятии осуществл'1ть ан€[пиз и контроль про-
цесса нау{ения' восприяту1я и понимания информации обулае-
мь1ми.

!. |(иркпащик предло)кил следу|ощу[о четь1рехуровневу|о мо-
дель оценки эффективности проведения тренинга.

1. !ровень реакции. Фценка эффективности тренинга на основе
мнений (реакпий) его участников' и3ло)кеннь|х в оценочной ан-
кете' котору!о заполн'{1от сра3у хе после окончани'{ тренинга.

2. 9ровень усвое!||{ь|х знаний. Р1змерение знаний или системь!
знаний до и после тренинга дает возмо)кность для сравнения ре-
зультатов.

3. }ровень сформировапности навь!ка. йзмерение навь1ка до и
после тренинга содерхит матери:ш| дл'1 оценки эффективности
о6уления.

4. [4зменение в струкцре повседневной деятельности педагога.
Бклтточенное наблтодение, обратная связь и самооценка могуг бьтть
инструментами измерения эффективности обунения по данному
параметру.

{ля достшкену!я этих целей по итогам тренинга использутотся
разнь1е продуктивнь\е /пехнолоешн обрапной связи, с помощью ко-
торь1х мо)кно опре0елшгпь образовогпельнь;й эффек!п прен!]неа' т.е'
чему уч!,|лцсь ц чему науч11л!1сь е2о учоспнцкш. \аюке мохно полу-
чить ответь| на такие вопросьт, как: апробиру|отся ли новь!е тео-
ретические знания и конструктивнь1е техники для осуществлени'!
взаимодействия, правильно ли воспринять{ ценностнь1е смь1сль1,
продвинулиоь ли обулаемьле в освоении новой информации по
общени:о?

9тобьл замерить эффективность щенинга, у{астники унебного
процесса проходят через следу}ощие три с1адии..

1. |[олутение входной информашии (теория изу{аемого вопро-
са, комментарпи' новь1е даннь!е' оу>кдения' навь!ки и необходи-
мьте 1ъления).

2. Фбработка полу{енной информации (ана-гтиз' переработка'
3акрепление и запоминание' объединение новой информации с
Рке име!ощейоя).

3. |!редставление вь:ходной информации или обута:отцего ре-
зультата (демонстрация освоенного 3нания через его публиннухо
презентаци}о, демонстрацию умений и навьтков).

Ёа первом этапе-стадии необходима та обратная связь' с по-
мощь|о которой тренер полг{ает информаци|о' что знания вос-
принять1 и понять| правильно. Бместе с тем пра)<тика тренинга
свидетельствует, что настоящее обутение и освоение информа-
ции происходит на втором этапе' т.е. на стадии <обработки ин-
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формации>. 1,1менно здесь участники вь|полня|от конкретнь|е уп-
рахнения' ! анали3иру!от ||ли <<разь|щь]ва1от)> ситуации' взаимо -

действутот. Б то хсе время внутригрупповая работа символизирует
<<закрь1тое просщанство)> и у тренера нот возмохности как бьт <<из-

н/г!и> наблтодать за тем' как идет освоение знания и развитие
умений обулаемьтх.

!ровень усвоения новь!х теоретических и практических знаний
мо)кет бь:ть по-настоящему оценен ли1|:ь на третьем этало, кое0а
3аслушцвоюпся опвеп, комменпаршй, решенше, гп.е. кое0а обунаемьсе
0емонспэршру ю п <, вьсхо0 ную сснформаццю'>. | олько получение ответа
<(здесь и сейчас)> или демонстрац14я конкретного результата' вь1-

работанного всей командой, позволяет сравнить итоги 14ндивиду-
альной и кол]1ективной деятельности с установленнь|м стандар-
том или с экспертной оценкой тренера.

.{ля нанина!ощего тренера особенно ва)кно устанавливать об-
ратну|о связЁ о у{астниками игрового процесса по итогам завер-
1шения фрагментов тренинга. €делать это лу{1ше после больтпого
перерь|ва или перед очереднь|м занятием.

|,1менно эта уник€!льная возмохность, т.е. получение в рамках
одного занят'4я информации об усвоении теории и разБу|тии уме-
нийи навь1ков' свидетельствует о больтших перспективах ц)енин-
га. Анализ полученнь1х результатов позволяет тренеру, с одной
сторонь!' оценить или зафиксировать прогресс и успе1]1ное до-
сти)кение )келаемого результата' с другой - вь1явить слабое место
либо начать коррекционну1о деятельность, разработав т1[1ан по его
исправленито. |1оэтому необходимо сознательно настроиться на
ш1екватное воспри'!тие критических замечаний и не рассщаиваться'
а сщоить практические 1тлань! на будущее.

3аверш:ая работу, тренеру полезно задать участникам тренинга
несколько открь{ть!х вопросов. Ёапример: <..(акой способ обуче-
ния - анали3 ситуации' тренинг или ролевая и[ра - вам больтше
всего понравился и чем?'>. Али олросить: <.Бсли занятия с помо-
щью тренинга не понравились' то чем именно?'>. |[ри этом всегда
полезно сосредоточитъся на полезнь|х идеях и уроках' которь!е
мо)кно извлечь из ответов и хода самого обуления.

|1ри такой обратной свя3и мо){(но так)ке понять'причинь! не-
совпадения о)кидаемого результата и намерений. Фни могщ быть
связань| как с непониманием информации на первом этапе (вход-
ная информация), так и с неправильной ее обработкой на втором.
Бсли время позволяет' ц)енер мо)кет повторить вс}о процедуру
сначала, но рке на другом практическом матсри€ш!е. Фпьтт пока-
зь!вает' нто требуется иногда 4-5 идентичнь!х по способац при-
11ятия ретпений, интерактивнь1х упр{1хнений, чтобьл добиться нухс-
ного эффекта.

Б унебном процессе с использованием тренинга необходимо
постоянно соблюдать все три этапа' гтричем третий этап-стадия
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(<,вьтходная информация)>) становится не только коррекционнь!м'
но и источником нового первого. 1аким образом, участники заня-
тий 6уду учиться и на своих успехах' и на своих отлибках или
неудачах' а тренер - совер{пенствовать свое игротехническое ма-
стерство' еслиудастся обнару;кить слабьле места и проан[1лизиро-
вать их с помощь|о обратной связи.

|{осле проигрь1вания инсценировки и.тти вь|полнония упрах-
нения иногда полезно дать обутаемь|м груг1повое задание! на ко-
тором разработать <,|1амятку>> педагоц или сформулировать уро-
ки' которь|е следует извлечь по материалам анали3а. 9то позволит
выработать гглан действий в практической ситуации' закрепить
полезну|о информаци|о и подвести итоги с{о)кета.

йастерство руководителя тренинга зак/{1очается в том' чтобьт
направить обратнуто связь при подведении итогов и обобтцении
игрового опь!та в русло практической логики и ана]1иза отно1ше-
ния к проблемам педагогического общения. 1аким образом, ана-
лиз цепочки умозак'1}очений - это и есть вокнейтшая задана об-
ратной связи при обсу;кдении итогов тренинга.

4.6.|. ||ослеигровая рефлексия

0братная связь для анализа качества результатов группового
взаимодействия мохет осуществляться такхе с помощьто реф-
лексии.

Фсуществить послеигровуто рефлексшго (от лат. гфех!о - отра-
>л<ение), или опрефлексшровапь цпоец взашмо0ейспв!1я' д!я у{аст-
ников тренинга озг+ачает публинное размь|1пление по поводу сов-
местной работьт, ана]|из ее продуктивности или неэффективности.

Рефлексивнь:й анализ имеет сво|о специфику. Б ходе его проис-
ходит осо3нание того' как партнерь| воспринима|от и понимают
друг друга' как осуществ.]тяется взаимоотобра)кение, содер)кани-
ем которого явл'{|отся субъекгивное воспроизведение внугренне_
го мира партнера по взаимодействи:о, попь!тка объяснить его и
свои мотивь| поведения. € этой цель}о у{астники и[рьт и]1и анали-
3а сищац14и вь1сказь!ва!от свое мнение или су)кдение.

!прах<нение. Берется какое-то слово, например <<тренинг>> или
<<иц)а> и |.А', и предлагается' располохив слово по буквам вертик€ш1ьно'
описать те чувства' которь1е прев€ш|иров,!,'1и у г{астника в процессе ифо-
вого занятияилитто его окончании. Ёапример;

|1 - интерес или игнорирование;
[ - гордость или грусть;
Р - радость или ра3очарование;
А - азарт или а\|атия.
3то я<е задание мо)кно осуществить с помощью цветной бумаги *

листков темнь]х (синий, нерньлй, серьтй и др.) и светльтх (розовьтй, >лсел-

ть:й, голубой, бе:кевьтй и т.д.) тонов. [[усть клкдьлй возьмет листок того
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цвета' которь]й в больш]ей степени соответствует его настроени}о' и за-

тем напи1цет на нем то чувство' которое он боль!пе всего пере)к1ш1. 3атем
мо)кно нак/|еить эти листки на крупнь1е листь! ватмана и посмотреть'
что получилось: какое настроение и какие чувства превалиру|от. всли
есть время' то мохно обсудить результать|.

Бот<ная особенность рефлексии состоит в том' что вь|сказь!ва-
ния (мнения' сухцени'[) не могщ бьтть оцснень{ как вернь!е или
невернь1е' однако для эффективной обратной свя3и необходимо
превентивно ог1роделить какие-то стандарть1' по которь1м будет
приниматься сухдение о правильности или неправильности сов-
местнь!хдейотьий.. Рефлексия предполагает обсухцение не в контек-
сте критики вь1ска3ь!ваний, ав другом ре)!о{ме: замечани'1 по поводу

усль|1|1анного и]ти вариант <,9 нрствую>>, <,9 ошцпца1о>. именно кор-

ректнооть обсущцения результатов г1озволит избе)кать эмоцион{ш!ь-
ногонак'|ла?удиториииоттор'(ениятакой^[ех|1икиобратнойсвязи.

|[ри отра>л<ении чувств основное внимание уделяется не содер-
)€ни1о сообщени'[ (как при обратной связи), а чувствам' которь1е
вь1р€п:кает говорящий' эмоцион.ш!ьной составляющей его вь1ска-
зь:ваний.

Бместе с тем отра)кение чувств возмохно лру| налич\4и у у{аст-
ников тренинга педагогического общения психологической куль-
щрьт' корректности' деликатности, умения не только сказать' но
и с помощьто неверба-гтьнь1х сигналов продемонстрировать искрен-
нее сочувствие.

|[оскольку понятие <.рефлексия>> определяется особой психо-
логической реальностьто, базирулощейся на хизненном опь]те, то
его необходимо рассматривать одновременно как процессь1 само-

'организации созна|1ия человека и коммуникации. 1акой синтез
наиболее эффективно используется на щенинговь|х занятиях как
результат определеннь|х процедур.

[ля эффективности проведения рефлексивного ан€}лиза мох-
но 1|1ироко использовать нагляднь|е иллк)страции' в которь1х раз-
нообразньте вь1сказь|в ания и су)кдения обулаемьтх зафиксированьт
в виде значков и символов' рисунков и схем. |1ри этом очень ва)к-

но, чтобь1 у{астники обуления осознав{!"ли не только свои наме-

рения и охидан14я, но и тренера. Б свою очередь и щенеру надле-
хит так)ке осознать позиции' намерени'1 кахдого обутаемого. 9то
подразумевает возмохность рефлексировани'1 интересов и пози-
ций всех участников обсут<дения и дальней:шего 6оздания обоб-
щенного образа педагога.

3а несколько минщ до окончания рефлексивного анш1из&илу|'занятия
в целом мо)кно попросить его участников нарисовать т1лакат' изобрш<аю-

щий то, чему группа научилась в процессе участия в тренинге. 9то хоро-
тший способ 0дновременно продошкить тему общения и подвести итоги

щуппового взаимодействия. (роме того' это мо)кет оказаться довольно
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весель!м занятием' особенно если группа готовит больтцой и красонньтй
тш1акат и.'ти ко.'ш[ективньтй колла)к (от фр' со|!ще - наклеивание на каку|о-
либо основу материш|ов' отлича!ощихся от нее по цвец и фактре). 9част-
никам щенинга )келательно дать время на осмотр плакатов других щупг1.

1аким образом, установление обратной связи !]1я вь\яъления
образовательной результативности г{ебного процесса с помощью
описанного вь111|е подхода дает возмо)кность у{астникам тренинга
отрефлексировать не только обобщенньтй образ тренера' но и ри-
деть новь1е возмо)[(ности педагогического общения, не предус-
мотреннь|е на про|пед|шем игровом занятии.

!.6.2. Рекомендацп|1 д]1я тех' кто дает обрат|[ую связь

Фсновная цель тренера при установлении обратной связи -помочь участникам. 9тому буАет способствовать ряд рекомендаций:
1. Фписьлвайте не намерения другого человека' а то' какие ч}ъ-

ства вь|зв€ш1о у вас его поведение.
2.|7остарайтесь бьтть конкретнь!ми в описании того поведени'т'

которое вь|зв€шо это чрство.
3. [авайте обратнуто связь как мо)(но бьтстрее. 14наче человек

мо)кет забьлть щ оитуацию' о которой вьл ре1!1и!1и сказать' и ому
будет трудно и3менить свое поведение.

4. Разница между запра!'шиваемой обратной связью и спонтанной
в том' что в первом случае участник тренинга готов ее пощд{ить'
готов к изменени'1м, не станет сопротив,'|'1ться' спорить' 3атт1ищаться.

5. |сли человек не готов вь1слу1шать вас' значит, у него боль-
!|]ое <<слепое пятно>, он многого не осознает в себе, своем пове-
деР{ии. Б этом с]гг{ае ва1ше вь1сказь|вание мохет вь|звать у него
отпор' агрессивнь|й верба-гтьньтй натиск у|]!и>ке информация в одно
ухо войдет' а в другое вьтйдет, не оставив следа. |акая ситуация
способна раостроить вас: ведь вь1 хотели помочь' а вас не слу1ца-
тот. Ёркно бьгть готовь1м к этому.

6. 1{е бойтесь обидеть' задеть за )кивое у{астника Фенинга пе-
дагогического обцения. Бьт только говорите о своих чувствах' ко-
торь|е возникают в свя3и с опред9леннь|м их поведением. Бьт кри-
тикуете не его личность' а его ролевое поведение как педагога.

7. |{одскажите' какое дршое поведение вам бьл понравилось
больтпе. Фпилшите его как мохно конкретнее.

4.6.3. Фбратная свя3ь в виде дебрифшнга

Бще одной разновидностьто обратной связи для анализа каче-
.ства программь1 обутения при проведении тренинга педагогичес-
кого общения являетоя де6рифинг (в переводо с английокого это
<(вьщаивание> знаний из у{астников игрового взаимодействия).
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!ебрифинг целесообразен в тех слу{,ш{х' когда нет возмохнос-
ти ог1ределить верное или неверное ре!пение' что' как известно'
относится к мнениям и сухдениям' |1одведение итогов практи-
ческого занятр|я в виде мнений и сущдений о степени удовлетво-
ренности занятием как ра3 характерно д][я тренинга. Фтстода зада-
на лебрифинга - вь!вести обулаемого из сищации личной не-
удовлётворенности таким деликатнь1м способом' нтобьт ни он сам'
ни другие у{астники группь| ничего не заметили.

Фсновньте особенности дебрифинга:
_ центр внимания перемещается с конкретного обунаемого на

всю группу;
_ дебрифинг относится к области мнений, сух<дений' поэтому

при нем не мохет бьтть верньтхили невернь1х рештений;
_ обулаемоп,гу в процессе подведения итогов нельзя сказать'

что он не прав.
[ебрифинг имеет свое пространство и 3начимость дейотвия. Фн

подразумевает п р о ц е с с, о б р а т н ьт й ин с т р у к т а )к у' у него'
как и у обратной связи и рефлексии' есть свои специфинеские
приемь{ осуществления (например: те' которь|е относятся к тех-
никам <<въ!?ру)|сен|]е ш3 ие|ы>>).

|1о итогам щенинга руководитель мо)(ет попросить у{астников игро_
вого в3аимодейотвия сформулировать 3-5 уроков' которь|е мо)кно из-
влечь из занятия на основе анализа результатов взаимодействия; мо)кно
татсл<е сформулировать рекомендации по типу <}зелки на память)>.

|1едагогическая цель дебрифинга состоит в том, чтобьт извлечь
информаци1о из ана]тиза тренинга' полезну|о для у{астников и
самого тренера; не признать су,кдения вь1ступа]ощих вернь|ми !ш1и

невернь1ми, а 3аставить обулаемьтх подойти к ре1пени}о проблемь!
с различнь1х точек зрени'1 и тем самь{м дать им больтпе возмо)кно-
стой !ля вьтбора действий..(остоинством дебрифинга яв.гтяетёя под-
черкнутая связь первонач€ш1ьнь|х педагогических целей с обзором
окончательнь1х результатов' что позволяет дать ясную оценку про-
исходящему и вь1сказать личное мнение самому тренеру. 1огда ута-
стники лу{т||е поймут, чему они у)ке научились и над
чем необходимо работать в дальнейп-1ем.

Фбь:чно дебрифинг состоит из сери\4 открь1ть!х вопросов' нали-
санньп( на листе ватмана или на доске. 1(ак только у{астники ц)енин-
га подготовят свои ответь! (или индивиду€!,'!ьно' или от группьт)'
щенер просит их огласить. {арактерной особенностью этой техни-
ки обратнойовязиявляется нообходимость все запись|вать: и вопро-
сь|' и ответь:. 1(омментируя вь1сказь!вания' тренер запись!вает ито-
гову|о речеву!о консщукци1о на доске или ллакате' и весь матери{ш1
обсу;кдения предстает перед глазами ауду1тории в виде залисей.

|1олезно та}оке разделить фуппу на подщуг1пьт: обсркдение воп-
росов в м2}леньких груг1п21х г|озволит у{астникам обрести уверен-
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ность' освободиться от персональной ответственности и вь|рабо-
тать более эффекгивное ко'ш{ективное су)кдение. Фбьтчно щуппе
дается какой-либо вопрос' затем врем'! на обсутсдение и инструк-
ции о том' что делать с идеями или предлохониями. |!редотав-
леннь1е щуппой идеи мохно визуализировать и сделать неболь-
т||ое стегц1овое сообщение _ обычно это привлекает внимание, и
слу1||ать такое сообщение интереснее. 3аклтточительнь|е вь|водь!
дол)кнь! касаться только'тех вопросов' которь!е обсу;кдались в ходе
дебрифинга.

|{роведение лебрифинга с участниками тренинга позволяет
тренеру полу{ить ценну|о информаци|о о качестве обунения и о
степени удовлетворенности занятиями. [(роме того, такого рода
<<обратная €Б93Б>> позволит так)(е внести коррективь! в обутато-
щий процесс и измени'!ьу1ндивидуальньлй ст||ль работы с аудито-
рией самого тренера.

8ьтявить удо&тетворенность ищовьтми занятиями мохно с помощь|о
технологии <вь1щркения> из ищового взаимодействия. !,ля этого тренеру
целесообразно в конце занятия попросить у{астников продол)кить следу_
1ощее уг1р0кнение: <.€амая интересная технология' в которой я у{аство-
вал(а)' бьтла...>; <€амое сложное для меня на щенинге - это...)>, <,?о, что
я боль:ше всего хотел(а) бьт изменить в себе, - это...>>. € помотцьпо такого
задану|я по итогам анали3а щенинга мо)<но у3нать много полезнь|х сведе-
ний и затем взять их на заметку г{ри проведении следующего щенинга.

Фневидно следу!ощее: для щамотного подведения итогов обу-
чения на тренинге г;едагогического общения тренеру нут<но бьлть
профессион'ш|ом не только в области своей диоци|1линь1' но и
квалифицированнь!м специ'ш{истом в вопросах интерактивной
коммуникации' психологии отно1п оний, экспертном оценивании'
этике делового контакта. Фн дол:кен: уметь контролировать ситуа-
цило, бьтть внимательнь1м и чщким' во время обратной свя3ини-
кого не обшкая и не уни)кая; своевременно предотвращать <,борь-
бу> мех<ду участниками тренинга и за1цитить того' в ней адр9с
вь|сказь|ва!отся некорректнь|е замечани'!.

Фбропная связь' в какой бь: форме она ни г1роводилась (знание
о результатах' подкрепление' вознагра)кдение, рефлекоия' де-
брифинг), необхо0цма 0ля поео, чпобьс о6уноемьсе мо2лц науцшпься
эффекгпшвной коммуннкацшц' 9тобьт стать специалистом по профи-
лю обу+ения' у1аст\{ик тренинга дол)кен знать, соответствует ли
он требованиям актуального образа педагога' и еоли нет, то в чем
конкретно не соответствует. Фн определенно скорее нау1ится, если
ему предостав.]ш1]от информацито об его прогностических успехах
и неудачах. Бсли обратная связь не побущдает обулаемьтх к поста-
новке д]тя себя новь1х' более труднь1х целей и намерений, кото-
рьле субъект формирует в ответ на предоставляемь{е средой стиму-
льт' то она неэффективна.
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}частникам тренинга педагогического общения, ну)кда|ощим-
ся в коррекци14их поведения или уровня компетентности, тренер
долхен не только оказать мор[ш1ьную поддерхку, помочь сове-
том' информационнь1ми ресурсами) но и дать необходиму1о кон-
сультаци|о.

вь|водь|
1. 1ренинг, посвященньтй развитию коммуникативной и соци-

альной компетентности педагогов' относится к группе социаль-
но-психологического ц)енинга' составля1ощими которого могут
бьтть отдельнь1е прощаммь| или модули' ориентированнь|е на раз-
ъи"[ие сенситивности' партнерских отнотшений, вербальньлх и не-
вербальнь:х умений, навь!ков олу\11ания' эмоцион.штьной устой-
чивости' лидерства' мотивации' психологического консультиро-
вания, а такхо обуление коммуникативнь1м формам делового об-
щени'1: беседам, переговорам, телефонной коммуникации' дис-
куссиям.

2. Р1етодьл и технологии, с помощь}о которь|х проводятся3аня-
т14я на тренинге педагогического общения, разнообразньт. 9то
методь1 ан,ш1иза сицаций: койо-стади и кейсьт, метод <<инциден-

та)>' метод <<разь!грь1вания>> ситуаций в ролях' ролевь!е и иму|та-
ционнь!е игрь|, ситуационнь1е уг1рахнения, видеотренинг' дис-
куссии и др. 1(роме того' на тренинге могуг бьтть использовань1
мини-лекци!4' диа[Р|остические технологии и технологии обрат_
ной связи: послеифовая диокуосия, рефлексия, добрифинг. Бьл-
бор метода обутения или анализа результатов зависит от многих
причин: целей обуления, специфики курса, регламента, особен-
ностей ауд|4т ории, ищотехнической компетентности щенера.

3' !ля эффективного проведения тренинга ледагогического об-
щения очень ва)кна его т1цательная превентивна'{ подготовка: раз-
работка программь| д]1я всего курса' определение педагогических
целей и 3адач' пропись1вание кахдого ищового зан'{ти'1' подго-
товка материалов инструктивного и илл}остративного характера,

ре1пение органи3ационнь1х и технических вопросов' подготовка
диагностическцх матери[1лов и вопросников для обратной связи'

|(онтрольнь:е вопрось|

1. 8 чем особенность соци'ш!ьно-психологического тренинга как интер-
активной технологии?

2. \(акпе методь{ и технологии использу|отся в тренингах для нау{е-
ния и развития?

3. Б чем специфика ролевой игрь1 и почему она привлекательна для
тренинга?

4. 1(аковьт особенности дискуссии как элемента тренинга?
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5. 9то влияет на вьлбор метода обутения на тренинге?
6. 9ем отличается сенситивнь1й тренинг от других его ра3новидностей?
7. 1(аковьл особенности и методь! реализации коммуникативного тре-

н и нга?
8. 1(аковьт задачи и в чем специфика тренинга консультирования?
9. 9ем отличается социальньлй тренинг и каковь1 его цели и видьт?
10. 1(акова специфика проведения и анали3а вилеотренинга?
11. (аковьл методологические особенности проведения тренинга?
12. 1(аковьт |шаги построения прощаммьт обутения педагогическому

общению?

мАствР- клА€€: }!'!РАжнвния и тРЁнинги

[ренинг (переправа)

!_], е л и:
_ ооуществить интеграцию группь! за счет ооо3нания необходимости

постоянной включенности в совместную деятельнооть и чувства взаим-
ной ответственности членов командь!;

_ обратить внимание участников группь! друг на друга, объединить их
для решения совместной задачи в условиях в3аимопомощи и партнерства;

_ способствовать созданию позитивного эмоционального единства
группь!.

Разме р груп п ь!: в идеале - 12_ 16неловек, но можно проводить
игру и в более крупной группе. Бсли унастников больше 24, стоит разде-
лить их на две командь! и дахе провести мехду ними соревнование на
окорость, с которой кахдая из подгрупп осуществит свою переправу.

Р е с у р о ы: ётулья для кахдого участника.
8 ре м я: от ]0 мин до 1 н и дахе более.
ход уп рахн е н и я.8озьмитекахдь:й постулуисоставьте ихв плот-

нь:й круЁ сиденьями внугрь. €адитесь и послушайте 3адание' 8ь; - груп-
па пу1ешественников, вь!шедших вместе на увлекательнь:й, но опаснь:й
маршрут. 8ь: пройдете его уопешно, если только будете помогать друг
другу, за6отиться о товарищах.

8 ходе переправь! запрещено толкаться, проявлять эгоизм, не считать-
ся с интересами группь!. ,!,авать товарищам руку помощи' уступать мес-
то' поддерхивать советом и делом - все это не просто разрешено, но и
хелательно...

8ам придется подняться на стулья и начать движение (по насовой
стрелке). 8ремя от времени я буду у6ирать и3 круга стулья' что немало
оолохнит вашу задачу. [-руппа снитается завершившей переход тогда' ког-
да все участники разместятся по трое на стульях, оставшихся в кругу.
9 поднеркиваю: по три человека на одном стуле! (огда все тройки будут
готовь!' я начну обратный очет с числа 19 и, дойдя до 0, буду рад по3дра-
вить вас с победой и уопешнь!м прохохдением маршрша! ]е хе, кто в про-
цессе перехода упал или коснулся ногой пола, считаются вь:бь:вц"|ими и3
игрь:. 11опь:тайтесь дойтидо финиша в полном составе, без потерь.

А теперь поднимитесь на отулья! [1ереправа началась...

246



1ренинг к€таканчикр

!-|ел и:
_ облегчить участникам вхохдение в групповой тренинг через участие

в игре;
_ снять напряхение от встречи с незнакомь!ми людьми;
- поддерхать открь!тое вь!рахение полохительнь:х эмоций;
_ способствовать развитию нестандартного, творческого мь!шления

участников.
Раз м е р груп п ь!:лучше играть в группе из 8-'1 5 человек.
Р е с у р с ь!: стул для кахдого из участников и неоколько (нтобь: бьпла

возмохность заменить испорченнь!й или загрязнив:лийся в ходе игрь! ста-
кан ) разовь:х плаотиковь!х стаканчиков.

8ремя:до 10мин.
ход уп рахне н и я. }частники садятся в круг. [ренер дает первому

игроку пластиковьпй стаканчик. 3адание: передать стаканчик по кругу та-
ким образом, нтобьг способ передачи его от игрока к игроку ни разу не
повторилоя. 4ля тех, кто никак не мохет придумать оригинальнь:й, еще
не использованнь:й в игре способ передачи стаканчика, команда приду-
мь!вает смешнь:е штрафнь!е оанкции' 8се штрафь: отрабать:ваются в кон-
це игрь!.

[4гра завершается, когда пройден полнь:й кру:; либо продолжается до
тех пор' пока существуют новь!е оригинальнь1е идеи.

3авершение: обсухдение упрахнения и вь!сцпления *штрафников>.

?ренинг к3еркало>

4ел и:

- научиться концентрировать внимание на партнере и на его невер-
бальном язь!ке;

-убедиться в том, что телесная подстройка ведет к повь!щению взаи-
мопонимания мехду партнерами;

- развить эмпатические возмохности участников тренинга.
Р е с у р с ь:: большая комната' позволяющая свободное двихение уча-

стников.
8ремя: 30-60мин.
х о д у п р а ж н е н и я. [-руппа разбивается на п6рь:. 8 кахдой один иг-

рок - первь:й, второй игрок - второй номер. [1о хлопку тренера вторь!е
номера <превращаются) в зеркало. им нухно понять, что это превраще-
ние потребует от них определенного изменения поведения и вь!полнения
определенньгх обязанностей. [1ервь:й номер - это человек перед <зер-
калом>, вь!полняющий в свободной форме прость!е физинеские движе_
ния. @н не отавит перед собой цель заставить (зеркало> запшаться или
сбиться. [емп упрахнения спокойнь:й. }частни ки пь!таются максимально
точно приотроиться друг к другу' т. е. ощутить не только физиологию хес-
та партнера , но и войти в суть действия 

' 
его ритм, понять его эмоциональ-

ную подоплеку... 8 таком рехиме п6рь: работают 5_7 мин' 8ое зто время
тренер переходитот п6рьл к п6ре и контролируетходупрахнения' поправ-
ляет участников. 3атем по хлопку ведущего роли в п6ре меняются. 1еперь

247



ухе второй игрок будет играть роль человека перед <3еркалом), а первь!й
превратитоя в него.

Фбсуждение первого этапа упрахн ения'.
(ем проще бь:ть в этом упрахнении?
}далось ли вам лучше почувствовать партнера, понять его эмоциональ_

нь:й настрой?
\4охет ли, на ваш взгляд, подобное упрахнение помочь установлению

более эффективной коммуникации между педагогами?

}прах<нение к Рисуем настроение)

Аля снятия неприятного осадка после тяхелого разговора возьмите
цветнь|е карандаши илимелкиичистьгй лист бумаги. Раоолабленно' ле-
вой рукой нарисуйте абстрактнь!й сюхет - линии, цветовь!е пятна, фигу-
рь:. !-!огрузитесь полностью в свои перехивания, вь:6ерите цвет и прове-
дите линии так, как хотите, в соответотвии с настроением' !-!еренесите
свое настроение на бумагу, как бь: материализуйте его. 3аконнив рису-
нок, потом на другой стороне листа напи!дите 5-7 слов, отрахающих
ваше состояние. .[олго не думайте. 6лова дол)кнь! возникать спонтанно.
3атем еще раз посмотрите на рисунок, как бь: 3аново его перехивая, пе-
ренитайте слова, ссилой разорвите лист и вь:бросите. 8аше эмоциональ-
ное состояние долхно перейти в рисунок и бь:ть уничтохено'

14митационная игра <8озду:лная катастрофа в пусть:нея

!-{ е л ь: развивать умение и решать проблемь: внугри группь|.
6итуация. Августовское утро. Фамолет, на котором вь! вь!летели'

только что произвел вь!нухденную посадку в пусть!не €ахара. 6амолет
полностью разрушен и обгорел. ['!огиб весь экипах. @паслась только ваша
группа.

Ёепосредственно перед катастрофой шцрман самолета упомянул' что
блихайшее поселение располохено к северо-востоку на расстоянии 1 

'! 5 км'
[!!естность, где вь! находитесь' не уте!дает - редкие пусть!ннь!е кусть!'

но и те совершенно вь!сох]'|и. ['!оследняя метеосводка обещала на бли-
хайшие дни темперацру воздуха 45-50'6. @днако на поверхности зем-
ли это вь!ше на 10'€. 8ы одеть! легко - короткая рубашка, шорть!' носки,
уличная обувь. } кахдого в кармане немного денег _ приблизительно
"| руб. 50 коп' 

' расческа, носовой платок, пачка сигарет и ручка. [1осле воз-
душной катастрофь; вь: ёпаоли 1 5 предметов. 8аша хизнь зависит от того,
удастся ли дойти до блихайшего селения.

8аша задача - раополохить по порядку перечисленнь!е ниже 1 5 пред-
метов. (ритериём их оценки слухит значение предметов в поддерхании
вашей хизни.'|-1редмет \91 является наиболее важнь!м, предмет ш915 -наименее важнь!м.

[1ри оценке учтите' что
_ число оставшихся в хивь!х равняется числу членов вашей группь!;
_ вь! сами участвуете в ситуации;
- группа решила в предпринимаемом походе остаться вместе;
_ все предметь! в хорошем состоянии и годнь! к употре6лению.
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1 @хотничий нох 10

2 !(арманнь:й фонарь 8

3 [|етная карта окрестности 4

4 [1олиэтиленовь!й плащ 9

5 [!|агнитнь:й компас 3

6 [1еренооная газовая плита вмеоте
с газовь!м баллоном

15

7 @хотничье рркье вместе с боеприпа-
сами

11

8 [1арашют 14

9 [ачка соли в таблетках (1000 шт.) 2

10 '| ,5 л водь: на кахдого спасшегося 1

11 @пределитель съедобнь!х хивотнь!х
(карманное издание)

'|з

12 Фдни солненнь!е очки на кахдого
спасшегося

6

'13 2 л водки 56' 7

14 @дна легкая накидка на кахдого
спасшегося

5

'15 (арманное зерк€шо 12

14митационная игра < |(ора6лекру]шенио)

!-!ели:
_ обунение эффективной коммуникации как условию принятия груп-

пового профессионально значимого решения;
- вь!явление способностей унастников игрь! к конструктивному взаи-

модействию.
3адачи:
- исследовать процесс принятия рещения группой;
_ наработать навь!ки эффективного поведения для достихения согла-

сия при решении групповой задачи;
- определить основнь!е стили поведения учаотников при возникнове-

нии конфликтнь!х ситуаций в ходе принятия оовместного решения.
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[1 орядок работьп и время:
]:1гра осуществляется в два этапа и рассчитана на 1-2 унебньпх наса.

8 ходе работь: участники долхнь! проанализировать, оценить ука3аннь!е
в задании конкретнь!е вопрось! и принять по ним решение.

!]а первом этапе кахдь:й унастник получает учебньсй материал и зада-
ние, которое долхно бь:ть вь:полнено в индивидуальном порядке. 8ремя
работьп на втором этапе до 15- з0 мин. 8ремя на анализ результатов игрь!
до 20 мин. Ёа излохение целей занятияиреали3ацию задания на первом
этапе работь! отводится 25 мин.

Анст рукци я р,ля инАивидуальной работь!. 8ь: дрейфуе-
те на яхте в юхной части ]ихого океана. 8 результате похара б6льшая часть
яхть! и ее груза уничтохень!. 9хта медленно тонет. 8аше местонахохде-
ние неясно из-за поломки основнь!х навигационнь:х приборов. Ёо извест-
но' что вь! находитесь на расстоянии примерно ть!сячи миль к юго-западу
от ближайо,цей суши.

Ёихе дан список из 15 предметов' которь!е остались после похара.
,[,ополнительно к этим предметам вь! располагаете прочнь!м надувнь!м
опасательнь!м плотом с веслами, достаточно большим, нтобь: выдерхать
вео пяти членов экипаха и всех перечисленнь!х предметов. [:1мущество
остав|].]ихся в хивь!х людей составляют такхе пачка сигарет, несколько
коробок спичек и пять однодолларовь:х банкнот.

8аша задача - ранхировать эти 15 предметов в соответств}'и с их
значение|п для вь''0'ван']я экппа'(а. !-]оставьте цифру 1 у самого вах-
ного предмета' цифру 2 - у второго по значению итак далее - до пят-
надцатого' наименее вахного для вас.
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о 1!о
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1 [1ротивомоскитная сетка

2 (арта [ихого океана

з Ёадувная подушка

4 20-литровая канистра с нефте-
газовой смесью

5 йаленький тран3исторнь:й радио-
приемник

6 3еркало рлябритья

7 Репеллен1 отпугивающий акул

8 (оробка о сухим пайком

9 20 м2 непрозрачного пластика

10 ,0,ве коробки шоколада
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@кончание

ш9
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1'| €екстант

12 [!уэрто-риканский ром крепостью 80"

1з [1ятилитровая канистра с водой

14 }{ейлоновый канат длиной 9 м
'15 Рь:боловная снасть

['!осле завершения индивиАуальной работь! по ранхированию участ-
ники приступают ко второму этапу' на котором задача решается в услови-
ях интерактивного в3аимодействия, т.е', вь!рабать!вается коллективное
решение.

€ этой целью группе предлагается провести переговорь! и найти о6-
щее решение 3а минимальное время. }настники долхнь! руководотвовать_
ся принципом достихения согласия и прийти к консеноусу по всем пунк-
там задания' прехде чем вь!носить групповое решение' (ахдая оценка
долхна получить одобрение всех участников группь!.

1Анструкци я для коллективной работьп. }еперьвам необ-
ходимо вь:работать общее групповое решение и согласовать индивиду-
альнь!е ре3ультать!. €тремитесь кулучшению. 8ь:полняйте совместную ра-
боту как мохно бьгстрее и попь!тайтесь опередить вашихтоварищей, ра_
6отающих в других командах.

Решение данной задачи мохет бь:ть использовано в целях изучения
участников и анализа их групповь!х отношений. [1оэтому в ходе занятия
преподаватель внимательно наблюдает за ходом взаимодействия в ках-
дой команде и составляет мнение о том' как в них проходит коллективное
обсуждение.

Фсобое внимание обращается на вь!явление роли каждого участника
в этом обсухдении (лидеров, задающих тон в вь!работке групповь!х ре-
шений; ведомь!х, пассивно следующих за мнением других членов группь!;
отчухденнь!х' не принимающих участия в обоухдении)'

А е б р и ф и нг. [1осле завершения коллективной деятельности и со-
поставления с (экспертнь!м> решением производится обсркдение резуль-
татов вь!пол ненной работь:. Фбсуждение охвать!вает следующие вопрось! :

/ (акие видь! поведения помогал и и ли мешали п роцессу доотихен и я
согласия?

/ (то участвовал в вь:работке коллективного решения' кто уклонялся
от него, понему?

7' (то оказь:вал наибольшее влияние на принятие окончательного ре-
шения в группе?

/ (акова бь;ла атмосфера в группе во время коллективной дискуссии?
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7' Фптимально ли использовались возмохности группь:?
7' (акое время затратила группа для принятия окончательного реше-

ния?
/ (то улучшил инАивидуальнь:й результат и понему?
/ 0 р ичи ньг ухудш е н и я ин ди ви ду альн ь!х резул ьтато в.
{ (акие действия предпринимали участники группь! для угверхдения

своих мнений?
7' (ак мохно бьпло улунгшить принятие коллективного решения?
Рекомендации у частникам игрь!. 8 ходе разбора занятия

участникам могщ бьпть дань! рекомендации по оптимизации коллектив-
ной работь:.

/ Аз6егатьжелания (до конца') защищать свои индивидуальнь!е сух_
дения. Бь:ть открь:ть!м для понимания позиции партнеров по группе.

7' Ёе менять своего мнения немотивированно и не уклоняться от воз-
мохн ь!х противоречий в целях достихения согласованного ре:шения. [1од-

дерхивать только те решения, с которь!ми мо)кно согласиться хотя бьп

отчасти'
/ Азбегать таких методов разрешения конфликта' как голосование;

вь!счить!вание процента (за) и (против); уклонение от обсухдения; готов-
ность идти на любой компромисс с целью достихения бь:строго согласия
по всем обсркдаемь!м вопросам.

/ Рассматривать ра3личие мнений как помощь, а не как помеху при
принятии решений.

{ !хоАить от обсухдения мнений и сужАений кахдого нерез вь:работ-
ку объективнь!х критериев. ]4менно на их основе и работайте с информа-
цией.

{ используйте критику как инструмент вь:работки более эффектив-
ного ре!дения. [1одвергайте сомнению и требуйте весомой аргументации
предлагаемь!х партнерами по команде решений.

|-! р и м еч а н и е. 3ти рекомендации целеоообразно раздать учаотни-
кам перед началом интерактивного общения и вь:работкой коллективно-
го решения' но лишь в том случае' если не ставится цель изучения самих
участников группь!.

[4атериал для преподавателя.
3кспертное решение:
1.3еркало для6ритья.
2. (анистра с нефтегазовой смесью - для подачи сигналов спасателям.
3. ['!ресная вода.
4. 6ухой паек * для поддержания хизнедеятельнооти.
5. [{епрозрачнь:й пластик _ для защить! от непогодь: и сбора пресной

водь!.
6. Аве коробки шоколада.
7. Рь:боловная снасть, гарантии уопешной рь:балки нет'
8. (анат - для связки онаряхения.
9. Ёадувная подушка, используется как опасательнь:й круг.
]0. Репеллент, отпугивающий акул.
'! 1. Ром 80"-нь:й - А!1я растирания или антисептики.
'! 2. \4аленький транзисторнь:й радиоприемник _ передать через него

информацию невозмохно.
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13. (арта 1ихого океана.
14' €екстант - без дополнительнь!х навигационньгх приборов и карту'

и оекстант использовать нельзя.
15' !-1ротивомоскитная сетка - в [ихом океане москитов нет.
[1 р и м е ч а н и е. !,ля преподавателя.можно подготовить таблицу,

идентичную предь:дущей , и занести цда сведения по индивидуальнь!м и
групповь!м оценкам и ошибкам, что6ь: затем ооотнеоти полученнь!е ре-
зультать! с экспертной оценкой и на этом основании по]1водить итоги и
давать характеристи ки учаотни кам и грь! и их действиям.

],{гиитационная игра кЁеобитаемь]й остров)

!-| е л ь: научить эффективному взаимодействию, коллективному при-
нятию решений, стратегии сотру дничества'

|-1 роцедура:
1 ) обсухдение проблемь! и ран)кирование задач по отепени значимо-

сти их решения;
2) вьгработка коллективнойстратегии вь!хивания (работа в маль!х груп-

пах);
3) разработка нравственно-психологического кодекса взаимоотноше_

ний 
- 

можно назвать его (кодексом чести хителей острова> (примерно
15-20 пунктов);

4) презентации проектов, вопрось! и ответь!;
5) мехгрупповая дискуосия ;

6) анализ результатов и подведение итогов.
8 р е м я: игра длится 2-3 ч унебного времени.
йнформация для участников игрь!'
8 результате кораблекрушения вь! оказались на необитаемом остро-

ве. 3десь богать:й хивотньгй и растительнь:й мир, но хизнь полна опас_
ностей: ядовить!е растения и хищнь!е хивотнь!е' ливневь!е дожди, корот-
кий день, >кестокий холод' визить! каннибалов с соседних оотровов.

3 6лижайгдие несколько лет вь! не смохете верншься к о6ь:чной хиз-
ни в роднь!е края. 8аша задача - создатьдля себя нормальнь!еусловия,
в которь!х мо)кно вь!жить и достаточно комфортно поихологически и фи-
зически хить.

[{еобходимо понять всю серьезность и опасность произошедшего. из-
вестно, что люди при таких обстоятельствах иногда теряют человеческий
облик, между ними вспь!хивают ссорь! и драки, порой дахе со смертель-
нь!м иоходом. 1ут не место для развленений и болтовни - вам надо есть и
пить, обустроить себе хилье, нтобьг солнце не опалило вашу коху и вь!
могли бьг укрь:1ься в сезон дохдей от ливней, а зимой от холодов и ветра.

8ай нухно освоить остров, организовать на нем хозяйство. Ёеобхо-
димо налалить и социальную хизнь: раопределить основнь!е функции и
обязанности. 6ледует продумать и то' каким образом эти функции и обя-
занности будут регламентироваться' вь!полняться' контролироваться'

Ёачать целесообразно с принятия решения по вопросу государствен-
ного устройства, о структурах власти на острове. (то будет руководить
хизнью людей? (то будет принимать окончательное решение: вое хите-
ли острова единогласно (консенсус), или простое больдшинство' или груп-
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пировка самь!х авторитетнь!х хителей, или единолично лидер (вь:бран-
ньгй или назначенньпй, вь!двинуть!й по собственной инициативе)? (аким
образом будет контролироваться вь!полнение указов, раопоряжений : под
страхом наказания, омерти, как-то еще?

(ак и кем будет распределяться добь:ваемая пища: поровну; по тру-
довому вкладу; мохет 6ь:ть, больше сильнь!м' нтобы лун ше ра6отали, или,
наоборо1 слабым, чтобь: вьгжили?' ймеет ли право человек хить на вашем острове изолированно от дру-
гих, никого не слущая и никому не подчиняясь? А если такой образ хизни
сделает его слабь:м, болезненнь;м, обузой для других, какие будщ пред-
приниматься действия?

(ак будщ строиться отношения с а6оригенами острова, с канни6ала-
ми с ооседних островов: в мирное время' в случае воорухенного нападе-
ния?

Ёадо такхе определить, какие и сколько у)кителей острова будет празд-
ников, как и кто их будетустраивать? Ат'д' ит'п'

3адачи участников игрь!:
_ смоделировать проект хизни на острове на блихнюю' среднюю и

дальнюю перспективь!: правовь!е' политические' экономические и соци-
альнь!е аспекть|;

_ разработать (кодекс чести островитян>;
_ отработать санкции за нарушение установленнь!х правил;
_ осуществить презентацию команднь!х проектов.
[1 р и м е ч а н и е: правила долхнь! бь:ть четко сформулированнь!ми' а

не абстрактнь!ми' они долхнь! помогать решению конкретнь!х проблем,
эффективному оотрудничеству, предотвращению конфликтов и ссор мех_
ду островитянами.

|од вь! пол нен ия: на всеобсухдение и разработкудается 1 -1'5 ч

и полная свободадействий в рамках задания. 8 ка<дой команде нр<но вьпб-

рать <летописца)' которь;й будет фиксировать основнь!е собь:тия и приня-
ть!е решения' 8ое нарабать!ваемь!е участниками игрь! материаль! желатель-
но оформлять ви3уально (на плакатах, планшетах или доске).

]:1 н струкци я о р га н и зато ру и гр о во го за нятия.3адача
органи3атора игрь! - подробно проинструктировать участников об усло-
виях прохиванияна острове, ответить на все вопрось! слушателей, не под-
сказь!вая при этом возмохнь!х решений проблем. Ёапример, организа-
тору не следует самому говорить о правилах прохивания на оотрове' со-
здание их - творческая задача играющих.

Фрганизатору целесообразнёе обозначать круг про6лем, которь|е нух-
но решать' акцентировать внимание играющих на тех моментах' которь!е
он считает наиболее вахнь!ми. }настники долхнь! работать самостоятель-
но, без помощи ведущего. 0н вмешивается лишь в тех случаях' когда воз-
никает напряхенная ситуация (конфликт мнений), споообная привести к

деструктивному в3аимодействию.
[1осле презентации информации от кахдой группь! организуется ме)к_

групповая дискуссия, на которой задаю|ся вопрось!, формулируются
ответь|, вь;рабатьпваются конструктивнь!е подходь! и подвергаются сомне-
нию, критике те решения' которь!е кахутся противоборствующим коман-
дам неправомернь!ми.
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['!ри подведении итогов игрьп необходимо вь|явить сферу слабой ком-
петентнооти ее участников, обратить особое внимание на стиль и манеру
взаимодействия' на споообь! согласования и принятия решений, профи-
лактику и предупрехдение конфликтнь!х ситуаций,желание и умение обу-
чаемь!х слу!дать и сль|!'|'ать других' учить!вать их мнение' вести перегово_
рь!' вь!рахать свои мь!сли четко и понятно.

[1оокольку игра интерактивная' то целесообразно проанализировать
поведение кахдого о точки зрения вь:бора стратегий взаимодействия,
гибкости их использования, удачнь|х и неудачнь!х технологий организа-
ции и поддерхания контакта с партнерами' инАивидуального стиля и эмо-
циональной культурь!.

|-1 р и м е ч а н и е..!ля получения полноценной и адекватной информа_
ции такого рода в начале игрь! нухно вь:брать в кахдой группе человека
для вь!полнения функций (психолога>; наблюдая работу командь! изнут_
ри' он смохет не только сделать (психологические портреть!> членов сво-
ей командьг, но и оценить коммуникативнь!е трудности, частоту их прояв-
ления, причинь!. @рганизатор игрь: на6людает работу команд со сторонь!.
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глАвА 5

учАстники тРвнинговь1х гРупп
кАк суБъвкть1 Активного оБщшния

9еловек долхен бьтть тем, чем он мохет бьтть. }гу по-
требн ость мь! мо)кем назвать самоакщ€!,'1изацией.

А. }[аслоу

|лубонайтшим стремлением человеческой натурьл яв-
ляется х<елание бьлть значительнь1м.

,4ус.Аьюц

5.1. }1одел[1 поведе|!ия людей

!(а:кдому органи3атору тренинга педагогического общения не-
обходимо владеть информашией о моделях поведения л|одей, опи-
саннь|х психологичоской наукой. Бокно разграничивать свойства
личности и поведение - это непростое умение. €войотва личнос-
ти обьтчно явля1отся предметом анализа и коррекции профессио-
н€|"льного психолога' а вот проявления личности - сфера дей-
ствий специалиста по тренингу. Фднако для того чтобьт и тренинг
по педагогическому общению действительно приносил пользу'
необходимо йспользовать су]деству1ощие модели' не вторгаясь г{ри
этом в область психологии и не оперируя профессион.!_г1ьнь1ми
нау{нь1ми терминами' говоря на язь|ке' понятном всем.

[,пя тренинга педагогического общения могш подойти хоро|по
зарекомендовав1шие себя модели мотивации поведения, лриня-
тьте больгпинством специалистов. Ёельзя понять человека' не ра-
зобравтлись в ведущих мотивах его поведения (не слутайно в ла-
тинским язь|ке глагол 1поуеге означает <(приводить в двихение)>'
<(толкать>>' а во францу3ском гпо{!у означает <.побу:кдать,>). Б этой
главе мь| рассмотрим известнь!е поведенческие теории и техноло-
гии сбора у| ана]ту{за информации о поведенческих реакциях }час-
'тников тренинга.

}1ерар>пля пощебностей по А.1!1аслоу. Абрахам [арольд йаслоу -
известньтй американский психолог и лсихиатр' один и3 основате-
лей цманистической психологии. Фн создал <(иерархическу!о мо-
дель потребностей'>. А. 1т1аслоу говорит о пирамиде мотивов' раз-
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личая в ней несколько уровней' €огласно А.}1аслоу все челове-
ческие потребности мо)кно к:лассифицировать по иерархическим
уровням. |!отребности удовлетворя}отся как бьт в определенном
порядке' причем когда они удовлетворень|' то у)ке не игра|от
мотивир},|ощей роли. 9еловек начинает задумь|ваться о более вьл-
соких потребностях в основном тогда, когда удовлетворень| его
первичнь|е, естественнь!е потребности (>коп<да' дь|хание' голод'
тепло' сон и т.д.). Аерархическая модель потребностей вьтглядит
так:

_ самоактуы|изация' самовь!р!'кение (5) ;

- самоувахение, обретение лризнания' престиж' потребность
роста (4);

_ эмоциональнь1е и соци!ш|ьнь:е потребности (3);
_ потребность в безопаоности и уверенности в будущем (2);
_ базовьте, естественньле (физиологинеские) потребности' свя-

заннь!е с вь|киванием (1).
А. Р1аслоу полаг€|,.1' что поведение людей мотивируется неудов-

летвореннь|ми потребностями разнь1х уровней, на него оказь!ва-
}от влияние условия профессиональной хизни' а такхе соци-
€!]1ьнь!е' экономические и психологические проблемьт.

€тремление человека найти себя в деятельности' узнать себя в
результатах своего труда в настоящее время бесспорно и призна-
ется всеми. Фб иерархии А. йаслоу следует помнить ка)кдому спе-
ци[ш1исту по тренингу при побу;кдении обутаемь1х к более серьез-
ному отно1цени|о к этому виду интерактивной деятельности. 3ача-
стук) результать| тренинга бьлва:от неудовлетворительнь!ми из-за
проблем, связаннь!х с мотивацией. |1едагогическое общение за-
трагивает третий уровень перечисленнь1х вь|1пе потребностей. [ля
того чтобы оно бьтло эффективно, необходимо удовлетворить пер-
вьтй и второй их уровни, иначе побудительнь!е мотивь! для дости-
хения следующего уровн'1 могуг исчезнугь. Б то >т<е время' несмот-
ря на слохное матери:}льное и соци[1льное полохение' многие
педагоги нущца|отся в разнообразном. взаимодействии с другими'
что связано не только с их развитой коммуникабельность|о' но и
с профессиональной необходимость|о' |(роме того' именно педа_
гогам свойствейнь! развить!е потребности четвертого (самоувая<е-
ние) и пятого (самоактуализация) уровней. Фцни хотят бьтть не-
зависимь!ми' компетентнь|ми, ререннь1ми в себе, дрщих при-
влека|от признание и возмо)кность профессион€ш1ьного роста' тре-
тьих _ прести)к и ува)кение со стороньт других лтодей.

[(омгшлекс отно:шений человека к окруха}ощему миру и л|о-
дям' мотивация его действий и поступков д.]ш{ многих состав.|!я|от
концепци|о хизни и деятельности' направленну|о вовне. Бслина
работе у человека нет возможности для самореали3ацу1и, он будет
удовлетворять эту потребность вне ее. 14менно самоакту{}лизация
личности способствует самораскрь!ти!о и творчеству, порохдает
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неудов./1етворенность личнь|ми успехами и застаьляет постоянно
у{иться |4 раст14.

1еория {, и теория 1 по [. 1!1ак|рег0ру. Б 1960-е гг. в €1||А.{. &1ак-
|регор, профессор йаосануссетского технологического инстиц-
та, разработал теори|о { и !, котора'! явилась исходной позицией
для неформа.]|ьного' демократического ут1равления. Фн сформули-
ровал основнь|е подходь1 к понимани|о природь| человека' су1це-
ству|опдие в практике управления, а та|оке вь1вел из нее следствия
и рекоме}щ ациу!' нооящие практический характер.

7еоршя -{, предполагает' что че!ловек в труде изнач{ш1ьно ленив
и пасоивен, отарается увильнуть от работьл и избежать ответ-
ственности' не проявляет какой бьл то ни бьшло инициативь:. Без
регламентированной и иерархической системь| принухдения та-
кого работника в менедхменте не обойтись' т.е. он ну]кдается в
постоянном контроле' наказании 3а промахи и поощрении за
успехи (кнщ и пряник)' в повседневном внимании руководи-
теля.

7еоршя [ снитает, что человек изнача.т!ьно т€ь'!антлив и сще-
мится ре{}лизовать свои способности и возмо)кности' готов брать
на оебя персональну[о ответственность' очитая вопрос матери-
ального вознаграхдения подчас вторичнь!м. Бместе с тем такой
человек ха)кдет лризнану|я' понимания и моральной поддерх<ки.
9 него сильно развита пощебность в обулении 14 ра3витии' он
ск'[онен к у{асти!о в лринятии управленческих ре1пений, хо9ет
самостоятельно вьтбирать способьт вьлполнения того ипи иного
задания, лроявляя инициативу и творчество' способен к само-
контролю и не ну'(дается в постоянной опеке со сторонь1 руково-
ду|толя.

1,1менно об этом свидетельствует китайская мудрость: <|[роверяя без
конца того' кому мь! даем пору{ение' разве не уподобляемся мь1 челове-
ку' вьцергивающему росток и3 земли' чтобьт удостовериться наверняка'
растуг или нет корни>'

Б тренинге педагогического общения в['кно у{ить|вать и эту
модель поведения' однако специ!1листу по тренинц следует по-
мнить' что чаще воего по собственной воле обулаются общению
имонно те педагоги' которь1е приверхень! теории !. |1оэтому при
формулироьаниипроблемьт и постановке утебньтх целей щ/сть сами
педагоги определя!от цели такого обутения по принципу:.<<ва!!1и
намерения и о)кидания>> и самостоятельно ищуг пщи ре1пения
той или иной задачи.

Базовьпе пощебпости по Ф.|ершберц. Ф. [ерцберг' специ€ш[ист
по психическим заболеваниям среди промь!||{ленньтх рабоних,
пред.']о)кил концепци!о по их стимулйрованию. Фн классифиши-
ров{ш1 побу:кления к труду по характору действия работников'
разбив все побут<дения на две фуппь|' основаннь|е на таких по-
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требностях: поаоер)кцвающше (или ешеиенинескше) у1 мопшваццон-
ньсе (могпшвапорьс).

|!оддер>т<ива|ощие побух<дения :

_ потребности в безопасности;
_ в хоро1пей заработной плате и надбавках;
_ в хоро1|]ем нач[ш1ьнике и благопри'!тном к]!имате;
_ в хоро1пих условиях труда.
9ти потребности |ерцберг относит не к мотиваторам' а к ги-

гиеническим факторам' которь!е' во-первь1х' как только }Аов-
летворяк)тся' то становятсяциклическими (т. е. возникатот вновь),
во-вторь]х' постоянно растуг' в-третьих' в слу{ае недостаточно-
сти вь|зь|ва]от неудов.]1етворенность и соответству|ощее ей фруст-
рационное (от лат' |гшз!га!!о - обман' тщетное ох<тцание) поведе-
ние. [игиенические потребности ну'(нь{ для того' чтобьт л|оди
|4мели мотивь1 к деятельности' поэтому их нРкно обязательно
удов.]1етворять' но для многих работников этого недостаточно.

{ля того чтобьт сделать эффективнь|м взаимодействие, побу-
дить ллодей к старанию и качественному вь!полнению своей дея-
тельности' ну'кно удовлетворять и мотивационнь|е пощебности,
т.е. в их признании, )в,шкении' в возмохности учиться и ра3ви-
ваться' в карьере' в дополнительной ответственности и слоя<ной
работе' в возмо)кности ос}|1цеств]|ять самореализацию. Б рамках
профессиональной деятельности такая удовлетворенность мохет
бьтть обеспечена как предоставлением интересной и ответствен-
ной работьт' во3мо)<ности личностного и профессионального ро_
ста' так и мор!ш!ьнь|м сти}гулированием, новь|ми задачами, деле-
гированием полномочий, растлирением обязанностей, вовле9е-
нием в процесс лринятия управленческих ре1пений, эффектив-
нь!м взаимодействием

1акие потребности ва;кно понимать и у{ить|вать при проведе-
н'1и тренинга педагогического общения. Ёсли тренер у{ить|вает
потребности и цоли у{астников тренинга' то он может зак.,1|очить
с ними психологический контракт' отра;ка}ощий их конкретнь|е
>келания и оозда|ощий условия для у1х осуществлену!'я в процессе
тренинга педагогического общения.

1еория !. 1}1ак&е;шпанд^ п.(. Атпслнсона. психолог .{. 1!{ак|(лел-
ла}щ из [арварда и [.Аткинсон и3 ]!1ичиганского универсу|тета
разработыпи процод}ру определени'| и измерени'| мотивов. Фни пред-
ло>кили принимать во внимание не то' как человек действует, а то,
как он др{ает и чрствует. € этой целью они использова.'1и темати-
ческий апперцептивньтй тест (тАт), в котором ответь1 щуппирова-
лись по ц)ем основнь1м категору|''|м;3а кахдой из них стоит один и3
человеческих мотивов: пощебность в аффилиации (л-а), пощеб-
ность во в]1асти (п-в) и потребность в дооти)кении (п-д).

!1огпребноспь в аффилцаццц (от англ. а|$!!а!!оп - соединение'
связь) _ это потребность в общении' в эмоцион!ш!ьнь!х контак-
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тах и друя(ественнь1х связях' >келаниу[ принимать помощь и ока-
зь1вать ее другим. [акая потребность проявляется' в стремлении
бьлть членом группь1, )д1аствовать в совместньтх дейотвиях' цельк)
которь!х являотся само общение.

!1отпребноспь во власш!] - это потребность в дости)кении пре)к-
де всего личнь!х целей (деньги, приоритеть|' возмохности и пр.),
н'!"личие авторитарнь!х ценностей, стремление все ре1шения при_
нимать лично' не остав][яя возмо)кности другим проявить само-
стоятельность' инициативу и ответственность' порой дистанци-
рование и доминирование при взаимодейотвии. €щемление к вла-
оти _ это стрем.'|ение вли'{ть на других' застав.]тять их делать то'
что сами они не ста]1и бьт делать.

[1отпребноспь в 0оспцоюенцц _ она заставляет человека нести
ответственность за свои удачи и пора)кения.|акие л|оди ид}т на
рассчитанньтй, ушперенньлй риск, л:обят сифации, в которь!х не-
меш|енно полу{а1от обратнуто связь о том' прав|4|1ьно ли они дей-
ствук)т' при этом хотят иметь позитивнь|е отзь!вь! о своей дея-
тельности. Фбьтчно у них развито чувство ответственности' они
ориентировань! на дело, предпочита}от ре1шать сло)кнь|е пробле-
мь| и задачи.

9 разньлх лтодей эти мотивь1 вь1рахень! в разной степени. Ёа
дейотьия и поведение человека влия|от не только доминиру|ощие
потребности, но и система ценностей, целей и культурь|. 1ренер-
менедхер долхен знать, каким образом мохно вь|звать у человека
то 11|!и иное хелание и стремление, чтобь| их удовлетворял про-
цесс самой унебьт на щ)енинге. 9довлетворение стремлений к ус-
пеху, в.]1асти у1 |1ризнани!о могуг сделать участника тренинга сча-
стливь}м.

|!олезно помнить совет.{.!езерани: <.Ёе пугайтесь ватпей власти и
при этом не бойтесь Бь1ть и>кивито ва;пей миссиой, потому что только
тогда вь| избавитесь от ва1цего страха в себе'>.

Бсе содер:кательнь|е теории '''й,',", говорят о том' что че-
лоБека напраыт'|]от его внутренние потребности, а 3начит' трене-
ру необходимо нау{иться понимать их правильно. Рму следует так
организовать тренинг педагогического общения, чтобьт от заня-
тия к занятик) удов.,|етворять г|ревштиру|ошие (профессион€ш|ьнь]е
и личностнь:е) потребности ка)кдого у{астника, у{ить1в[|я у|х ин-
дивидуальнь1е предпочтен|^я и мент€шьность (от фр' пеп!о[1!е, от
лат. пеп[а[!в _ умственньтй, относятцийся к разрпу) - ск]!ад ума'
умственнь|й настрой, образ, способ мь111ш1ения личности и лри-
су1цу}о ей дщовность (табл. 14).

йотивационная система является вьтстпей формой детермина-
ции человеческого г1оведения - это до.,ш(ен г{ить|вать руководи-
тель тренинга педагогического обпдения как при разработке про-
граммь1' так и при ее реализации.
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1акгика поведения человека
при вьтборе способа ре1шения задачи

9моции

]|[о тп ц в' 0 о с гп ц }'се нц я у сп е х а

Бьлсокая произвольн€ш{ активность )(елание действовать в направ]те-
нии поставттенной цели

|!рояв.гление самост0ятельности 9веренность в своих возмо)кностях

|[рояв.гтение риска 9веренность в успехе

(щетшпение прин'{тъ нркное
ре!]_1ение

9веренность в правильности своих
действий

|!ринятие вь!сокой степени ответ-
ственности

!веренность в своих посцпках

(щемление найти адекватньле
средства ре€ь-тизации цел и

!веренность в правоте своих
побркдений

]|[огпцв цзбееанця нц0аи

йеньгшее проявление активности Боязнь действовать в напраш1ении
поста&т|енной цели

!ход от самост0ятельного ре||]ени'1 €щах действоватъ без указаний
<.€80Р[})>

€щем.гление не рисковать Боязньнеудачи

||зли'тлняя осторо)кность при при_
нятии реш:ений

Боязнь ответственности за г|рин'{-
тие ре!|]ения

}ход от ответственности €щах перед ответственностью

€ще:шпение обойти постав.,1енну!о
цель

Боязнь огпибки наказани'т

\а6лица |4

8идь: мотиваци|| участников трешинга прц объектшвно заданпшх целях

<<Репшетка управления> Р. Блейка п д& Р1утона. Р1сследователи
рассмотрели модель личности и ее потребностей' вь|являя ск]|ад
человека по соотно|пени}о его приоритетов:

_ направленность на проблемь1 л}одей;
_ направленность на производственнь!е дости)кения.
Б реальной практике управпени'{, вьт6ирая тот или иной стиль

общения, педаг.оги до./г)кнь] ориентироваться одновременно на обе
обо3наченнь!е позиции' однако кащдь1й из них втойилиинойсиц-
ациу1 иоходит из своей личной направ/[еннооти (по йак&е.гшлагшу):

_ на личнь!е цели' власть;
_ на дело, о)(идаемь1й результат;
_ на других л1одей.
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3 зависимости от того, какой направленности отдает предпоч-
тение тренер (или ледатог) как менедхер' организатор тренинга,
он влияет на взаимоотно111ени'| обутаемь:х или поло:кительно' и]!и
негативно. Ёапример, если щенер м{што озабочен как потребно-
стями лтодей, так и конечнь!м результатом обуления' то это в.]1и'1ет
на у{астников тренинга негативно; они перестают ув€})кать такого
тренера' не счита1от ну'шь!м приолу;|{иваться к его советам. 8сли
стиль тренера (педагога) характеризуется вь|сокими коммуника-
тивнь1ми дости]кени'{ми, но не в ущерб ллодяй и их интересам, то
влу|яние на обулаемь1х полохительное. 1ренер консультирует, вь!-
сц41ает в роли модератора, фасилитатора' имеет вь:сокий авто-
ритет лидера' }частники тренинга к такому руководител|о прислу-
11]ива}отоя' прилага|от больтпие усилия, ориентировань1 на успех
как щупповой, так и личностнь:й. Б подобной атмосфере ме)кду
ними осуществляется конструктивное взаимодействие' попдер)ки-
ва|отся добрьте отно1пени'1; совместная деятельность оказь{вается
эффет<ливной, творнеской, инновационной.

1(ал<дьтй щенер-менедкер до]пкен знать сво]о <(ре1петку))' она по-
могает иметь правильну!о ориентировку' четче определить цели'
повь|сить сво}о управ.,1енческу|о квалификацито. <,Регпетка>> |1Ф|(тзБ1-
вает' что лтобой результат достигается в <<силовом поле)> мещду про-
изводством (коненньлм результатом) и неловеком. !ель первой <<си-

ловой линии>> - качество и коли\{ество исходной продук{]ии, !!Р||-
бьшть, дости)кени'!. Бторая направ]1ена на человека' нацелена на то'
.побь: условия щуда и деятельность в наибольтпей степени удоы1ет-
воря./1и его. )(оротшее самочрствие и удов.т|етворение работой - вот
втор:ш{ цель. }1ещщу этими двумя <(си.'1овь|ми лину!'!ми>> имеется оп-
ределенное противоречие. |1ри этом образуется некое <<|{Ф]10)): в рам-
к€х которого мо)кно вьщелить тт'тть типов поведени'{ (схема 7):

1.1 _ минимсшьное внимание к .|еловеку и производству;
|'9 - в центре управления _ человеческие отно1шения, инте-

ресь1 производства рассматрива|отся как нечто вторичное;

8нимание к человеку

8

7

6

9.9

5

4

з
2

5.5

1.1 2 з 4 5 6 7 8 9.| 3нимание
к производству

€ х е м а 7. <Релпетка мене.[пкмента>>
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5. 5 * удовлетворительнь!е результать|, средняя удовлетворен-
ность работой, осторохность в поисках и внедрении инноваций;

9.1 _ в центре управления - интересь! организации, человек
на втором т1лане;

9.9 _ равно вь|сокое внимание как к человеку' так и к произ-
водству' наивь!с1шие результать| при максим€!"льном у{ете интере-
сов лтодей.

<,Ретллетка управления> Р. Блейка и .{. 1!1щона применима не
только для тренеров' но и д]1я педагогов' так как кахдьтй и3 них
во время организации и проведения унебного процесса отановит-
ся менедхером. Фт того, на что направлена деятольность педагога'
какой стиль он ре:ш1изует' какому общени:о отдает предпочтение'
зависят и мотивация обулаемьтх, и их удовлетворенность' и в це-
лом мор:ш!ьный к;тимат в группе. 9ффективньтй стиль, как прави-
ло, сочетает двойнуто ориентаци|о: на результативность обуяения
и на сотрудничество обучалощих и обулаемь:х' их партнерское вза-
имодействие. |акой стиль стимулирует активное отно|пение к обу-
чени|о' инициативу' интерес к творчеству, способствуот освое-
ни1о новь1х техник и технологий.

1ренеру следует помнить вь|сказь|вание А.9йнтштейна о том' что про-
блемьл не могут бьтть ретшень1' ощаниченнь!е рамками, в которь1х они
бьшли созданьт.

|[ри стиле уважительного отно1пения к л|одям более возмо)кнь!
их полная саморе[ш1изация' проявление оебя в разнь1х амплуа (ро-
лях' видах деятельности) и собственньтй рост. йохно сказать'
что это новая парадигма управления' которая в центр внимания
ставит человека' подчеркивая' что результать1 деятельности в нем
самом' в его интересе к обулени1о и развити}о' а задача педагога
или тренера (в оицации тренинга такой сту!]ль работает наилу{-
тпим образом) - задействовать этот человеческий фактор, по-
мочь человеку в совер11!енствовании, так как пощебность бьтть
личность[о' |!то-то значить для других - социогенная потребность
человека.

мь! дол)кнь| помочь им лл:пифовать новый набор стекол для очков так'
чтобьт они могли видеть мир по-новому.

<Фкно !псохарп>. |[араметрами данной модели слу'(ат оценки
человеком самого себя (внщренний аспект) и то' как.его воспри-
нима|от окруя€|ощие (внетшнее проявление личности, поведение).
1!1одель бьлла предло)кена [:к."[{тофтом и {,.!,1нграмом, отс1ода и
название' составленное из начальньтх букв их имен (}о + Ёагц).
€огласно этой модели различнь1е аспекть! своего поведени'{ легче
понять' если рассмотреть их с помощь|о некоего окна' состояще-
го и3 четь1рех секций. |!роведя такой ана]\из своих пост}ц!ков' мь!

26з



7о, чпо вам цзвес!пно 7о, нпо вам 1Рц3вес1пно

7о, ипо цзвес!пно
0руашм

Арша 1![ещвая зопа
(<слепое пятпо>)

7о, нпо 0руеим
нешзвес!пно

Фасад
8идпмость Ёепозпашшое

€ х е м а 8. <<окно {;кохари>

мохем подрецлировать у)ке слох(ив!|_1иеся отно1шения с другими
л|одьми. <.Фкно'> обладает двусторонней прозрачность|о: информа-
ция проходит как от самого человека, так и к нему в виде обрат_
ной связи от других л|одей. Рассматривая его на 3аР|ятиях'по тре-
нинц' мь! приобретаем новь1е 3нания, которь1е помогуг нам в
будущем (схема 8).

!(от<дая из четь|рех частей окна соответствует информации оп-
ределенного уровня. Размерьт этих частей для разнь1х л}одей будуг
различаться; кроме того, окно кахдого человека не яв.,тяется чем-
то засть|в1шим' стабильнь|м; соотно1пение частей мо)кет меняться
как в результате роста доверия мещду человеком и другими л|одь-
ми' так и в результате у{ета человеком обратной свя3и.

Арена'.[!евая верхняя часть под названием <,Арена'> изобр{т;кает
то' что известно о нас другим лк)дям из того' что мь! знаем о себе
сами. Размер Ареньт мо}(ет значительно варьироваться: он опреде-
ляется степень|о на1шей открь|тости' тем' наоколько мь! с|<,1оннь1

рассказь|вать о себе другим. 9та часть полностью контролируется
самим человеком' и дахе при наличии обратной связи он один
ре!шает' какое представление о себе формировать у окру)@|ощих.

Фаса0. €леду:ощая часть' родственн.ш1 первой и так)ке способ-
н€ш1 измен'|ть свой размер' н{вь!вается <Фасад'>, или <'Фбласть €крьт-
ваемого)>. 3десь хранится то' что мь| знаем о себе' но в отличие от
Ареньт хотим спрятать от окррка}ощих' надеваяте или инь|е мас-
ку! ит!и и[рая роль, не соответству!ощу|о на|пей внщренней сущ-
ности.

Фт того, насколько хоро|по мь! исполняем такие роли' зави-
сит' сохранится ли область Фасада или на'117е притворство будет
разгадано и эта часть сольется с Ареной. €уществует мно)кество
причин' по которь|м л!оди стара|отся удерхать Фасад: чтобьт со-
хранить ощущение безопасности (впронем лохное); из-3а того'
что очень дорохат своей частной )шзнь!о; или (худтший сл1най)
они намеренно' с низменнь!ми целями стараются ввести окру'ка-
}ощих в заблу;кдение. инь|е могщ бояться, что.посщада|от эмоци-
она.'!ьно' если откро|от свои истиннь!е чувства.

А[ергпвая зона. 1ретья часть - то' что зна!от о нас окррка1о-
щие' но чего не видим мь| сами. Размерьт этой части мо)кно умень-
шлить (а значит' рас1пирить на\]1и 3нания о самих себе), если боль-
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1пе доверять другим. (ак следствие, <<обратная связь) заставит нас
задуматься' не стоит ли что-нибудь поменять в своем поведении.
9ем больтше прислу|пиваться к <обратной связи,>' тем сильнее
мо)кно умень1шить эту йертву1о зону.

[|епознанное. |1оследняя четверть <(окна>> - самая сло'(ная, по-
скольку символизирует область Ёепознанного' где содер)кится
такая правда о нас, о которой ни мь1 сами, ни окру'(а|о1цие до
порь1 до времени не догадь1ва|отся. 1(акие-то аспекть1 ле)кат на-
столько глубоко, что им никогда не вьлйти нару)ку' в то врем'{ как
другие могут находиться у самой поверхности' и при на]|ичиу[
определенного стимул а у!]114 ск.г{адь{ва}ощейся экстрем:ш!ьной си-
туации они вь|явля:от себя. 9то могр бьтть, например' способно-
сти' о которь1х никто не подозревал; истиннь|е ценностиилу!на-
мерения' которь!е мог}т проявляться под действием сильного на-
)кима; травмь1 или чрезвь1чайньте обстоятельства.

€трукщра <<окна)>' характеризу|ощего человека' в значитель-
ной степени определяет его умение общаться с дрщими л1одьми;
способность представить параметрь! <(окна)> человека' с которь|м
вступае!шь в контакт' помогает уяснить себе его личность. Разуме-
ется' после кратковременного общения сделать это весьма слох-
но, особенно если у человека мощньтй Фасад, которьтй он умело
поддерхивает. 9ем боль:ше взаимодействие с человеком' тем боль-
1пе изменяется на1ше представленио об его <<окне>>' что помогает
улу{1|-|ить контакт с ним. Фасад редко исчезает полность|о' по-
скольку ма]то кто открь!вает окррка}ощим всего себя. Ёо с ростом
доверия )келание прятаться за позой значительно умень11|ается.

€тратегии взаимодействия по !(1омасу. €реди у{астников ще-
нинга педагогического общения встреча}отся л|оди, ск]|оннь1е к
конфликтному поведени|о' и те' которь|е спокойно и игщиффе-
рентно относятся к различнь1м ситуациям' сохраняя уравнове-
1пенность и способность принимать оптимальнь1е ре1шения. Б сво-
ем подходе к изучени|о конфликтов в системе мехличноотнь!х
отнотпений 1(.?омас впервь1е предло)и'1 новьтй подход к ним. 1ра-
диционно вся психологическая литеращра дела]\а и делает акцент
на <(разре1шение)> конфликта' подчеркивая' что его можно и необ-
ходимо разре1пить или элиминировать (от. лат. е|!п!паге _ иск/|1о-
чать' уда.|1ять) и в итоге достичь идесшьного бесконфликтного со-
стояния, когда лтоди работа|от и взаимодейству!от в полной гармо-
ниис самими собой и окрух€|ощими. Фднако повседневна'1 пракги-
ка и ее анали3 внесли новь!е н|оансь1 в изг{ение этой проблемьл:

1) больлшинство усилий по полной элиминации конфликтов
оказ'ш|ись тщетнь|ми;

2) конфликть| кроме негативной функции способньт нооти и
позитивное нач,што.

Фтслода }}1 1омас предполо)(ил' что ударение с элиминирован|тя
конфликтов долхно бьтть перенесено на управление ими. Б соот-
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ветствии с этим он предло)ки.г| сконцентрировать внимание на
таких аспектах их изг{ения: на том' какие формьл поведения в
конфликтнь1х ситуациях характернь| для лтодей, какие являются
более продуктивнь|ми у|]\и деструктивнь!ми и каким образом мохно
стип,гулировать продуктивное поведение.

1аким образом впервь|е в социа]1ьной психоло[у[и и психоло-
гии личности бьтл поставлен вопрос о неоднозначном отно1пе-
нии к личностнь!м конфликтам и бьтло показано' что одна из
задач управления - научиться управлять всеми фазами конфлик-
та и стимулировать бесконфликтное поведение людей.

[ля описания возмохнь|х типов поведения лтодей в конфликт-
нь1х ситуациях (. 1омас примени./1 двухмерну|о модель их рецли-
рования' основополага!ощими измерениями которой является
кооперация (улет интересов другого) вовлеченнь|х в конфликт' а
так)ке напористость, энерги'1 с их характернь1м акцентом на за-
щите собственнь!х интересов.

1(. 1омас вь|делил в этой схеме следу|ощие пять способов рец-
лирования конфликтов:

1. €оревнование (конкуренция) как стремление добиться удов-
летворени'{ своих интересов в ущерб другому.

2. |!риспособление, означающее в противоположность сопер-
ничеству принесение в хертву собственньтх интересов ради дру-
гого.

3. 1(омпромисс (нейтральнь:й вариант).
4. 1,1збесание) д[я которого характерно как ото}тствие сц)емле-

11ия к кооперации, так и отс}тствие тенденции к дости)кени{о
ообственньтх целей.

5. €отрудничество' когда у{астники сищац14и г1риходят к кон-
оенсусу' полностьк) удовлетворя|ощему интересь! обеих сторон.

€огласно 1(1омасу при избегании конфликта ни одна из сто-
рон не достигнет успеха (это мо;кно представить себе да)ке умо-
зрительно). ||ри таких формах поведения' как конкуренция' при-
способление и компромисс' или один из у{астников в вь|игрь1-
1пе' а другой проигрьтвает' или оба проищь1вают' так как идуг на
уотупки друг друц. Р1 только одна стратегия - сотрудничество -приносит вь1ифь|тп двум сторонам (схема 9).

(. 1омас разработал специш|ьнь1й вопросник (он адаптирован
Ё. Б. |ритпиной), с помощь1о которого мо)кно определить сво|о
предрасполо'(енность к той или иной страте[ииу1!1|4 гибкость, т. е.

уп{ение менять сц)атегии в зависимости от цели' ситуации' осо-
бенностей партнера по взаимодействито и своих личностнь1х ха-
рактеристик.

Ёсли провести такое тестирование в процессе тренинга педа-
гогического общения, то его результать| позво]ш!т тренеру не про-
сто сделать ан,шиз и|1дивидуы1ьнь!х стратегий взаимодействия ута-
стников, но и осуществить сравнительньтй анализ самооценки
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€хема 9. [[ять способов рецлирования конфликгов (по [(1омасу)

ка)кдого по поводу того' что дума}от о них партнерь! по комагще'
и собственнь|х наблюдений за ходом занятий. (роме того' в про-
цесое проведения многодневного тренинга с использованием раз-
нообразнь1х интерактивнь!х упрахнений, ролевь]х у| имитацион-
нь1х игр мо)кно набл|одать перемень! или отсщствие таковь|х в
поведении у{астников во врем'1 фуппового взаимодействия.

1акого рода информация позволит тренеру и участникам луч-
1пе понимать, в каких су'туациях делового общения наиболее це-
лесообршнь| те и]1и инь|е сщатегии взаимодейотв|\я или то' чем
руководствуется участник конфликтного взаимодействия на тре-
нинге при вь|боре тойили иной сшатегии. 1ренеру особенно в'т>к-
но гибко использовать стратегии взаимодействия во время про-
ведения дцскусоии и обратной связи _ рефлексци, дебрифинта
Бот ситуации, лр'1 которь1х использование тех у|]ьу1 инъ|х страте-
[ий наи6олее уместно

!1ршспособленше (<;оае0веоосонок>):

- наиболее в'1)кна'{ задача - воостановление спокойствия и ста-
билъности, а не разре1шение конфликта;

_ предмет разногласий более оуществен для оппонента' чем
!]\я вас;

_ открь|вается возмо)кность более сло'(нь1х проблемнь|х сища-
ций по сравнени|о с той, которая рассмац)ивается сейчас' а пока
необходимо упрочить взаимное доверие;

- существует возмо)кность позволить г{астникам тренинга дей-
ствовать по собственному усмотрени!о с тем, чтобь| они приобре-
ли умону!я и навь]ки' изв.|1ек'ш| уро|с{ из собственньтх отшибок;

_ необходимо признать собственну|о неправощ;
- угверхдение своей точки зрени'! требует много времени и

значительнь1х инте.,штекцальнь1х усилий;
_ вь! хотите сохранитъ п'штр и добрьте отно1пени'{ с друг}ш{и л|одьми;
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_ вь| чувствуете' что важнее сохранить с кем-то хоро1пие в3аи-
моотно1|]ения' чем отстаивать свои интересь|;

_ вь| понимаете' что итог намного ва)кнее для другого челове-
ка' чем !ля вао.

7(о;шпролошсс (<лшса>) з

_ у сторон одинаково убедительнь!е аргу[,1енть!;
_ необходимо время д!я урецлу|рования сло'(нь!х проблем;
_ требуется принять срочное ре1пение при дефиците времени;
- сотрудничеотво и дирек[ивное утвер)кдение своей точки 3ре-

ния не приводят к успеху;
_ обе стороньл обладатот одинаковой властьто и име[от взаимо-

иск.г1|оча1ощие интересь1;
_ вас мо)!(ет усц)оить временное ре1шение;
_ удовлетворение ва11|его >келану!я имеет д]|я ьас не сли!пком

боль:шое значение' и вь1 мо)кете несколько изменить поставлен-
ну}о в нач!ш1е цель;

- компромиос позволит сохранить взаимоотно1шения' и вь|
предпочитаете хоть что-то полу{ить' чем все потерять.

( опару0ншне сп'в о (< сов а>) з

- необходимо найти общее рет|1ение' еоли ка)кдь!й из подходов
к проблеме сли11|ком ва)кен и не допускает компромисснь{х вари-
антов;

* основной цель|о обсул<дения является приобретение совмест-
ного опь|та работьт, полу{ение тпирокой информации;

- необходима интеграция точек 3рения и сблшгсение мнений
г{астников тренинга;

_ представл'{ется ва)кнь1м усиление личностной вовлеченности
в деятельность и групповой сплоченности;

_ у вас есть время поработать над возник1пей проблемой (это
хоро:пий подход к ра3ре1|1енипо конфликтов на основе перспек-
тивнь1х планов);

_ вь| и ва1п оппонент хотите поставить на обсух<дение некото-
рь|е идеи и потрудиться над вьтработкой решени'{.

|1еноршрованше, шзбееанше (<перепаха>)з
_ источник разногласий тривиален и несуществен по сравне-

ни|о о более ва)кнь1ми задачами;
* необходимо время' чтобьт восстановить спокойствие и со-

3дать условия д!я трезвой оценки сицациу|;
* изу{ение ситуации и поиск дополнительной информации о

природе конфликта представл'1ется более предпочтительнь1ми' чем
немед|енное принятие какого-либо ре:шения;

_ предмет спора не имеет отно|шения к делу, уводит в сторону
и при этом является симптомом других, более серьезнь|х про-
блем;
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_ подчиненнь|е и.,!и коллеги могщ сами успе1пно урецлиро-
вать конфликт;

_ напр'0кенность сли11]ком велика' вь| чувствуете необходимость
ее ослабления;

_ у вас мало власти д'|я ре1шения проблемь! или для ее ре1шения
желательнь!м !ля вас способом;

_ пь1таться немедленно ре1шить проблему опасно, поскольку
открь!тое ее обсу)|(дение может только ухуд1шить ситуаци|о.

(оперншнеспово, конкуренцшя (<акула>)з

- требуются бьтстрьте и ре|шительнь|е мерь! в случае непредви-
деннь[х и опаснь|х сищаций;

_ целесообразно при ре1пении глобальньтх проблем' связаннь!х
с эффективность|о деятельности (при реренности тренера в сво-
ей работе);

_ идет взаимодействие с обулаемьтми' предпочита|ощими ав-
торитарнь|й стиль;

_ исход очень вахен !!я вас' и вь| делаете ставку на собствен-
ное ре1||ение возник!шей проблемьп;

_ вьт обладаете достаточнь1м авторитетом д{я принятия ре1це_
ния' вполне очевидно, что предлагаемое вами ре1пение наилу{|'цее;

_ вь1 чувствуете' что у вас нет иного вьлбора и что вам нечего
терять.

1аким образом, тренерам (как и педагогам) необходимо не
просто знать теорию по стратегиям поведения _ им необходимо
постоянно осуще ствлять'сам омаркетинг и само диагностику ддя
вь1явления предпочитаемь|х стратегий поведения и в слу{ае не-
обходимости ра3вивать гибкость в использовании разнообразнь:х
стратегий с учетом поставленньтх целей, складь|ва|ощейся оищ-
ации, особенностей объекта взаимодействия. Фсущеотвить такое
ра3витие мохно как самоуправлением' так и в рамках тренинга
педагогического общения. Б то:ке время использование эффек-
тивнь!х стратегий взаимодейстьия не приводит к уопеху, если
собеседник демонстрирует отрицательнь!е черть| характера' низ-
кий уровегть эмоцион[!,'1ьной культурь!' т. е. провоцирует деструк-
тивное общение.

5.2. 1рудности ме)о|ичностного общеншя

€ерьезньтм претш1тствием на пщи обуления педагогическому
общенито могуг стать те трудности' которь|е возникают в комму-
никации при в3аимодействии. (роме коммуникативнь!х барьеров,
о которь!х 11|ла речь в главе 2, ме>л<ду у{астниками общения могуг
возникать разнообразнь!е трудности, двусторонние или многосто-
ронние ослохнения отно1пений, психологическая сторона кото-
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рь1х обусловлена такими личностнь1ми свойствами обща1ощихся'
как эгоизм' подозрительность, авторитарность' неискренность'
наглость' напористость и т.п. такого рода трудности, как прави-
ло' сопрово)кда|отся нервно-психическим настроем и раз.,тича1от-
ся по степени напряхения, цо типу сищаций, в которь1х имеют
тенденци|о возникать' и по степеъ|и влияния на успе1пность об-
1цени,{.

Б. Ё. 1(унишь!на' специалист по проблемам общения' вьщеляет

две группь| щудностей:
1) оубъективно перехиваемь|е' не всегда проявля1ощиеоя в

конкретном социальном взаимодействиии не очевиднь|е д]|я парт-
нера;

2) объективнь|е' т.е. обнарух<ива!ощие себя в условиях нег1ос-

редственных контактов и сншка|ощие успе1шность общения и удов-
летворенность его протеканием.

1( первой группе относятся такие, как социш|ьн1ш{ неуверен-
ность' застенчивость' трудности психодогического контакга. 3а-
часц|о такие трудности проявля|отся |1ри общении с руководите-
лем и-[!и в сищациу1 |тринятия ре1шени'1 под свок) ответственность'
у\!ли в ситуации вь:бора. Б то :ке время объективньте _ это чаще
всего трудности коммуникативного характера' свя3аннь1е с вер-
бальной и невербальной компетентностьто. [менно они преодо-
лева|отся с помощь|о обутения на щенинге педагогического об-
щония у\ заьиоят та|о|(е от коммуникабельности характера педаго-
га' т.е. от владения им нормами, |1раву|]|ами, сформированностью
психологической культурь| общения.

Различатот так)ко трудности общения первцчнь|е и впор11цнь!е.

|!орвинньле зависят от природньтх свойств человека (биологинес-
ких' психофизиологических, личностнь{х), таких, как ащессив-
ность' трево)кность' ригидность и др.' связаннь!х с темперамен-
том. 3торичнь!е трудности могщ бьтть псшхоееннь|мш (следствие

ц)авм' сц)еосов' фрусщаший, и соцшоееннь!мц (следствие комму-
никативнь!х барьеров)' возника}ощими при неудачном опь|те эмо_

цион:1,'|ьнь1х и ооци:ш!ьнь!х контактов.

<,Ёет безнадехнь|х ситуаций: просто есть л!оди' которь!е отчаялись из
них вьтйти>' - говорил 1(Б..|[тос.

5.2.1.,{ефекгное общение

9то относительно неполноценное общение' которое в мень-
гшей степени появляется в деловь|х контактах' но и в неформа_тль-

ном ме)<'{ичностном общении ме1!1ает устаноытени!о искреннос-
ти' доверитольности' легкости и человеческой близости. {отя оно,
по мнони|о специ:1листов' и не затрагивает глубинньтх характери_
стики не вь|зь|вает пацбньтх последствий, все хе считается дест-
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руктивнь!м' так как со3дает помехи' которь!е учень|е рассматри-
вак)т как дефекть| общения.

|1оро:кдаемь|е л!одьми, облада:ощими определеннь1ми лично_
стнь|ми свойствами, та!<у\е дефекгьт способньт прервать контакть1,
уйти от предмета взаимодействия, исказить истиннь1е мотивь|
собеседника и сншзить успе1пность общения и удовлетворенность
им' 3ачастуто дефектнь|м становится взаимодействие лтодей в ус-
ловиях перещузок' нервно-психического напря}(ения, дефицйта
свободного времени. €ледствием такого профессионального об-
щения становятся очевидная раздра)кительность и конфликтность,
психическш|' нервная и физинеская усталость.

1(. 1омао угверхдает' что если человек определяет ситуаци|о
как ре€ш|ьнук), то она становится реальной по своим последстви-
ям независимо от того' насколько она в действительности ре€ш1ь-
на. 9то своего рода его теорема.

€пециалистьт в офере общения замети!1и та|о!(е' что раздрФка}о-
щее воздействие на собеседника могу! оказь|вать такие невербаль-
нь1е сигна_г|ь|, как покачивание во врем'1 ра:}говора с т]'тток на нос-
ки; многозначительно подн'1ть|е брови; саркастически искрив.]1ен-
ньтй рот; привь|чка облизьтвать цбьт; манера отв.]1екаться и лр. 3а-
частшо отрицательно ска3ь|вается на взаимодействии || защитн[ш{
позиция собеоедника. €тдтьно ра3витая пс!,п(олог!,г{еск{ш за||1ита вое-
гда негативно в/!и'1ет на поведение и |!ре[1ятствует рассмотрени|о
проблемьл и достй><ению конечного результата взаимодейотвия.
[4ногда собеседник надевает маску' которой скрь1вает собствен_
ну|о неуверенность' страх, скованность и зац)епощенность.

{ефектньте черть1 взаимодействия иррациональнь1 по своей
природе (от лат. !гга[!опо|!з _ неразумньтй) к со'€лени1о' они не
всегда осознаются партнером и возника|от независимо от его хе-
лания ка:кдьтй раз' когда возникает угроза его самооценке или
достоинству. [ефекгное общение веоьма близко к деструктивному.
1( устойпивьтм дефектам обтцения относятся такие свойства лич-
ности' как ,прево'кносгпь (боспокойство, страх) и ршеш0ностпь (за-
трудненность' вплоть до полной неспособности измен'{ть наме-
ченну}о собеоедником программу деятельности в условиях' объек-
тивно требулощих ее перестройки).

Б литературе рассмащива]отся два вида трево)кности| не вроп'ш -
ческая как безотчетное перехивание беспокойства, направлённое
в будущее, и пс!1хопшцеская _ бессодер:кательное' но очень мо1ц-
ное пере)<ивание. Фбьтчно при взаимод ействии такие собеседники
демонотриру:от беспокойство, неуверенность в себе, чувство не-
полноценности' что' несомненно' сказь!вается на их деятельнос-
ти и ее результатах. Ригидньте л]оди обьтчно авторитарнь1 и очень
консервативнь! в своих взглядах' привязанностях й привьтнках.

|[еренисленнь[е черть1 характера ме1ша1от открь1тому и довери-
тельному общенихо' приводят к нару1||енито обязательств. |{овьл-
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1шенная эмоцион'ш|ьность и суетливость' раздра)кительность и пе-
дантичность, конфронтация и соперничеств0 зачасту|о осло'(ня-
}от взаимодействие, не г1озволя}от г1ерестроить отно1пения в сто-

рону сотрудничества и эффекгивной коммуникации.

'|[оулительно в этом отно1пении вь{сказь1вание А. 9йн:штейна: <,-11тоди

лтобят рубить лес. Б данном виде д9ятельности результать! виднь| сра3у>.

5.2.2. .(еструктивное общенпе

|( деструктивному взаимодействито обьлчно относят те формьт
и особенности ме)кличностнь!х и деловь|х контактов' которь1е от-

рицательно сказь1вак)тоя на собеседниках и ослохня|от процесс
взаимопонима|1у1я' разру1ша|от общение. ( нему относятся такие

формьт взаимодейс твия, как ум[ш1чивание информ ации' не)!(ела-
ние обтцаться' молчание при ответах на вопрось]. Больш"той вред
обцдени:о наносят и такие черть| характера, как лицемерие' зло-

радство' хитрость' мстительность' оговаривание другого' я3ви-
тельность' цини3м, хан)кество' соперничество' вгш1оть до крими-
ногенного поведения.

!еструктивное поведение обьтчно отличается тем' что в него
втянщь1 обе сторонь!' а иногда и другие коллеги. Бсе уластники
3ара:ка1отся отрицательнь!ми эмоци'1ми' негативной экопрессией
и агрессией, обьпнно вь:биваясь из привь|чного образа >кизни и
вступая в конфронтацию. 1( популярньпм формам деструктивного
поведения относятся вранье' обман и ло)кь. Фни вводят собесед-
ника в заблуя<дение' иска)как)т истинное поло)кение дел' способ-
ству1от развити}о манигцлировани'1' неэффекгивной коммуникации.

9астью дестр}'ктивного поведения является также ащессивно-
конфликтное взаимодействие. Аер ессшв нос!пь |7рояв!\яется в самь1х

ра3личнь1х действиях: от мстительности и врахдебности до упре-
ков и вь|сказь|вания обид, от крика и публинньтх ссор до тихого
ворчани'1 и постоянной критики. 3анастуто человеком руководит
стремление <<достать> собеседника' дер)кать его в постоянном на-
пряхении' заставить психологически защищатьоя.

Аругая форма ац)ессивно-конфликгного поведен ия - обц0а - 0на
соединяет подчеркнугу|о кш1ость к себе с не всегда осознаваемь|-
ми мстительнь!ми побу.,л<дениями. 3ачасту|о состояние обидьт со-
прово)кдается садома3охизмом' которьтй раздувает обид! до ги-
гантских ра3меров. 1акой неадекватнь:й способ реагирован14я на
мнимое ущемление интересов и потребностей свидетельствует об
эгоцентри3ме и инфанти-,1ьности <(страд:1льца'>. Бместе с тем и аг-

рессивность, и <глобализацу!я>> страдани я сопровожда|отся весьма
сильнь1ми эмоцион€ш1ьнь!ми пере)киваниями в виде гнева' зло-

радства' досадь|' ярости или медленного кипения. |{ак правило'
агрессивное поведение вь1зь1вает такие невербальнь|е сигн:!т1ь1' как
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сверкание глазами' размахивание кулаком (ами), стискивание
зубов, хлопанье ладонь}о или ее ребром по столу' притопть1вание
ногой, повь1|'||ение голоса и тому подобнь;е экспрессивные про-
я&||ен ия' обьлчно сог1ровохда1ощиеся отрицательньтм эффектом.

€амая разру1пительная агрессия назь1вается преднамеренной'
интенциональной (от лат. !п!еп!!о - внимание, стремление), ее
цель _ умь!1||ленное стремление нанеоти вред собеседнику или
партнеру с осознанием отрицательнь1х последствий. !остигая по_
став.гленной цоли' такие лтоди обьтнно получа1от от этого удоволь_
ствие.

<,Ёи одна сне)кинка никогда не чувствует себя ответственной за вь!_
зов лавинь!>, - сказал €.-[{и.

1аким образом, агрессивное поведение практически всегда
привносит во взаимодействие отрицательнь[е черть! деструктив-
ности и разру||1ительности' что способствует разобщенито лтодей,
их напря)кенности' порохдая неудовлетворенность и дискомфорт.

5.3. 8:щьп поведешия: подавление' манипуляции'
деловое партнерство

Бол<ньтм рецл'1тором поведения для становлену[я у1 успе1шного
развития человеческих отнотшений является стиль взаимодействия
с другими как типичная, наиболее часто проявля!ощаяся форма
реагирования в человеческих контактах' обуслоьтенная индивп-
дуальнь|ми' личностнь[ ми' социальнь1ми факторами . (тиль об ще -
н|1я _ это индивидуальная стабильная форма коммуникативного
поведения человека' проявля|ощаяся в любьлх условиях взаимо-
действия. Андивидуа;тьнь:й стиль рассматривается,в литерацре как
присущая данному человеку система психологических приемов'
техник и способов деятельности с учетом генетических' личност-
нь[х и профессиональнь1х характеристик. Б психологии вьщел'{!от
три основнь|е типа мехличностного общения: императивное (по-
давление), манипулятивное и партнерское.

э.з. :. }1мперативпое общеппе (подав.гпепие)

1акое обтцение обьпчно назь|вают авторитарнь|м и|1и автокра-
тическим' или да>ке директивньтм. |1о воздействию на партнера,
на собеседника оно относится к группе деструктивнь:х видов об-
щени'1. Фсновной цельто императивного (от лат' |прего!!уцз _ по-
велительнь1й, не лопуска:ощий вь:бора) авторитарного общения
яьляется подчинение' когда один из партнеров подчиняет себе
другого' контролирует его поведение' действия, мь]сли' а так)ке
принухдает действовать в вь!годном ]ця себя направлении.
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|!ри таком взаимодей ствии утндив|4дуа]|ьт|ьте особенности и
личнь1е цели партнера не име|от значения, он рассмац)ивается
как безликий человек' средство достихения цели другого' как
механизм' которьтй не мохот самостоятельно работать' поэтому
его ну'(но вк]1|очать' им нухно управ.,ш{ть. |!ринем представитель
императивного контакта не скрь1вает своих намерений' принух-
д!}я другого действовать по принципу: <^А сказал!'>. Авторитарньтй
тренер обьтчно предпочитает убех<дени}о принухдение. 3 качестве
средств влияния использу|отся приказь!' указь1, распоря)!(ения'
инстр}.кции' уц)озь| и предписания. Фбьтчно такой представитель
авторитарного стиля демонсщирует дистанщи:о, соблтодает иерар-
хи|о дахе при игровом взаимодейотвии, противопостав:тяет себя
другим' не считаясь с партнерами' создавая довольно-таки на-
пря)кенну|о атмосферу общения.

€ психологической точки зрения авторитарньтй стиль взаимо-
действия неблагоприятен. €амое слабое мосто такого стиля обще-
ния _ не)келание и неумение отмечать успехи других' хв€}лить и
поддерхивать, поощрять партнеров. Бсли подобньтй лидер ока-
3!1лся руководителем групповой дискуссии' то' как прави]1о, ее

участники не проявл'{к)т инициативу' творчество' чаще всего они
пассивнь| в вь|сказь!ван||ях и тем более в т|р14|1'1ти14 релшений. |!ри
ц)енинге педагогического общения такой ст|4[[ь нецелесообр8вен'
так как он являотся прининой повь|1шенной психологически-сц)ес-
совой нагрузки' вредной для здоровья' провоцирует конфликт-
нь|е ситуацу!и, не[ату1вну1о реакци!о и сопротивление' ра3ру!цает
отно||_1ения в гр}т|пе изншри.

1ренеру вахно помнить' что ащессивное поведение мо)кет бьтть при-
знаком заком|1лексованности. Ёекоторьте люди вследствие комп'!ексов
становятся за)кать|ми и прячутся в своих раковинах. Арутие )ке реагиру|от
гораздо более открьгто и ащессивно. 9 ходе зан'{тий попьттайтесь осто-
ро)кно определить' в чем кроется причина такого поведения. }{екоторь:е
могщ бьтть недовольнь| каким-то нов|шеством' предлагаемой вами идеей
и.]|и новь|м методом работьл. |!о возмо><ности попь1тайтесь вьтявить ис-
тинную причину проблемьт во время обеденного перерь]ва' т.е. нефор-
м€ш!ьного общения.

5.3.2.1}1апптулпрова$ие в мех0|[{[|ностпом взаимодейс]вип

||рофессиональная )кизнь лтодей зачасту|о наг1оминает детскую
ищу по перетягивани|о каната. Фднако у целого ряда л|одей эта
незатейливая процедура становится тонко рассчитанной психо-
логичоской манипуляцией, инощ:р{ентом для достихен\4я ьлас-
ти' продви'(ения по слуя<ебной леотнице - и все это для того'
чтобьт <<перотянуть власть на сво]о сторону>>.

9то >л<е такое манилуляция? Б Фксфордском словаре англий-
ского язь!ка манипуляция (пап!рш!а!1оп) в самом общем значении
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определена как обращение с объектами со специ€}льнь|м намере-
нием' особенной цель|о' как ручное управление' как дви)кение'
производимое руками. Б переносном смь1сле манипу.]ш1ци'| опреде-
ляется как акт влу1яния на лтодей илу1 улравлену[я ими или веща-
ми с ловкость|о, особенно с пренебре>п<ительнь!м подтекстом' как
скрь|тое управление и:ли о6работка. Б контексте ме){ст|ичностнь1х
отнош:ений термин <<манипуляция>> ст€ш1 использоваться ли1шь в
конце !,)( в. йногие манипуляторьт действулот по принципу <<Раз-

деляй и властвуй'>. |1роблема усуцбляется тем' что они не только
не могуг сохранить собственньле отно]'шени'| с л|одьми' но и цби-
тельно действутот на взаимоотно1шения других.

Фбъектом манипулирования, как правило' яв.]!яется ме)к.'тич-
ностноо взаимодействие' а предметом - психологические аспек-
ть| механизмов и технологий влу|яния. Б этом контексте результа-
ть| манипулирова11ия мо)кно рассмащивать в переносном значе-
нии, как стремление <(прибрать к рукам>, <<приру{ить>' <<заарка-
нить>>' <<поймать на кр!очок>> другого' т.е. просле)кивается попь!т-
ка превратить человека в послу!пное орудие' как бьт в марионетку.
€пециалисть! по психологии манигцлировани'1 вьщел'1}от три су-
щественнь1х признака психологической манипул'1ции:

_ она содер)кит идето <,прибирания к рукам> (кого-то или чего-
то);

_ ее обязательное условие - создание и сохранение и]ш1|озии
самостоятельности ретпений и действпй адресата во!действия;

_ искусность' мастерство манигц,лятора в вь!полнении приемов
и техник воздействия.

Фсобенность манипулирования состоит в том' что манигу.]1я_
тор стремится скрь!ть свои намерену{я, и то' как они будуг истол-
ковань1' зависит от того' кто попь|тается понять манипулятивные
ходь| и действия партнера. Б литературе вьщел'1!отеятри позиции'
которь1е занимак)т л|оди по отно1шени|о к процессу манитц][яции.

|7озшцшя манцпуляпора. Больтлинство лтодей многократно ис-
пользу1от эц роль: то, как руководитель' ищущий благоскгтонно-
сти вь11шестоящего нач€ш1ьства; то' как подчиненньтй, избегато-
щий ответственности за недоделки в работе; то' как специ'штист
по воспитани|о других.

|7озшцшя э!серпвы ман!1пуляццц. | аюке весьма распросщаненн'ш
по3иция. |{ракгинески лтобой человек мо)кет вспомнить ситуации'
когда он вскрь|в!}л неискренность' <(двойну!о ифу> оо сторонь1
своих руководителей, ко.гшлег' деловь|х партнеров' когда некор-
ректно использовш1ись его естественнь:е потребности человека и
т1ояы!|я][ись досада' ду!шевна'{ щавма' ра:}очарование из-за того'
что он поп€ш1ся на чь|о-то удочку' кому-то из]1и1пне довери]!ся'
понес моральньтй у[:\и психологический ущерб.

1озшцшя внешне2о наблю0апеля. 9еловеку' не вовлеченному в
манипул'1тивное взаимодействие' приходится заниматься моде-
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лированием и реконструкцией его деталей и характера: интерпре-
тировать информаци!о' домь1сливать ситуаци}о за у{астников'
восстанавливать необходимь!е фрагменть1, действия' чтобь! вь1-
брать свой сценарий и схему поведения.

Б тренинге педагогического общения лтобая акция манипули-
ровани'{ имеет неоколько групп при3наков' позволя|ощих вь1де-
лить ее из числа дейстъий, действительно направленнь!х на эф-
фективное взаимодействие.

3 их число входят:
- собственно психологическое' суггестивное воздействие на

другого человека;
* отно1пение манипулятора к другому человеку как средству

достихения своих целей;
_ стремление полг{ить односторонний вь|ищь|[|1;
_ скрь:тьтй' закамуфлированньтй характер оамого воздействия

и его направленности;
_ игра на слабостях партнера' изо1цренная алел'|яция к и|',-

стинктивной ащессивности и провоцирование биологически на-
пряхеннь|х потребностей человека (страха смерти' сексуального
влечения' физияеской боли, телесньтх поврехдений, лтобви к
бли:кним' неувереннооти и низкой самооценки и т.п.);

- использоьание си]1ь1, давлеъ1ия, уверенности в себе;
_ побущцение, мотивационное привнесение;
_ мастерство в осуществлении манипулятивнь1х действий'
1аким образом, манипуляция - это вид психологического

воздействия, блестящее исполнение которого ведет к скрь|тому
возбух<дению у другого человека намерений, не совпада}ощих с
его акту[ш1ьно существу|ощими >коланиями. }1анипулятивное об -
щение сходно с императивнь1м. йанипуляци}о и императив объ-
единяет стремление до6иться контроля над поведением и мь!с-
лями другого человека. Фтличие сохраняется ли1шь в том' что при
манипулятивном обтцении собоседник не информирует партне-
ра о своих истиннь!х целях и намерениях _ они скрь|ва|отся и]|и
подменя1отся друтими. Фсобенно это распространено в деловой
коммуникации.

Б современнь!х условиях прецеденть1 нару1|1ения лринцила т7ои-
хологической безопасности лтодей, в том числе и через манипу-
лирование' характернь1 для разнь1х видов деятельности, в том числе
и педагогической. ||оэтому необходимьт общественнь:й резонанс,
восстанов]1ение системь| дщовнь1х ценностей, авторитетнь1е экс-
пертнь|е за1опточения профессион;ш1ов о дестабили3иру!ошдем во3-
действии манипуляторов' их некорректнь:х действиях и поведе-
н:г1и, а такхе нркна более 1широкая пропаганда ярких' харизмати-
ческих линностей, добивл'пихся общественного лри3на11ия за счет
своего лидерского потенциала 14таланта взаимодействия о дрши-
ми л|одьми.
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5.3.3. [1артнерское деловое общение

|1артнерское общение являетоя альтернативой императивно-
му' деструктивному и манипулятивному стилям взаимодействия.
Фно основано на равнопра вии партн еров и позволяет пе-
рейти от фиксированной на себе установки к установке на собе-
седника' реального партнера по общенито. 9аще всего к партнер-
скому стил1о взаимодействи'1 относят демократический стиль ком-
муникации. ||артнер (от фр. рат1епа!ге - у{астник чего-то; тот' кто
вместе с кем-то г{аствует в какой-либо совместной деятельно-
сти) - это участник взаимодействия, способньтй к диалогу и по-
лилогу (дистчссия, беседа трех и более у{астников), соблтодато-
ший лравила эффективнь|х взаимоотно:пений :

* психологический настрой на эмоцион€!"льное состояние собе_
седника и собственное психологическое состояние (общение по
пршнцшпу <'з0есь ш сейиас'>, т.е. с учетом чувств':келаний, физинес_
кого состояния на данньтй конкретнь|й момент);

_ доверие намерениям партнера без оценки его личности (прин-
цшп 0овершпельноспн);

_ воспри'1тие партнера как равного' име!ощего право на соб-
ственное мнение и собственное ре1пение (пршнцип парц!пепноспш
идет от лат. раг!!аз - равенство);

_ общение дол)кно бьтть направлено на общие проблемьт и не-
ре1пеннь1е вопрось! (пршнцшп проблемагпизоцшш);

- разговор необходимо вести от своего имени, без ссьллки на
чу)кое мнение и авторитеть1; следует вь!рахать свои истиннь|е чув-
отва и )(елания (прннцип персоншфшццрованшя общеншя |1роисходит
от лат. ренопа - личность + /асеге - делать).

Фтличительной нертой партнерского в3аимодействия являет-
ся ува)кительное и внимательное отно1|:ение к собеседнику' к
его вопросам' сомнениям и реакциям. |!оскольку общение мно-
гофункцион,шьно' постольку в психологии вь\деляется т1'1ть функ-

. ций, которь1ми руководству|отся г{астники делового взаимодей-
ствия:

про2ма1пцческая функцшя. |(ак прави.,|о' ре[ш|изуется лри в3аи-
модействии лтодей в процессе совместной деятельности;

формирующая функцшя. |1роявляется в процессе ра3вития чело-
века и станов.]!ения его как личности;

функцшя по0гпверэк0енця' (остоит в том' что только в процессе
общения с другими мь! мохем понять' г|ознать и угвердить себя в
собственньлх глазах. ( знакам подтверхдения мо)кно отнести зна-
комства' приветствия, оказание знаков внимания:'

функцшя ор2анц3ац|/ш ш по00ерлсаншя меж!!цчноспнь!х опношенцй.
3 ходе общения мь{ оцениваем лтодей, устанавливаей эмоцио-
нш1ьнь1е отно|пения' причем один и тот хе человек в разнь1х си-
цациях мо)кет вь!звать р€}з]ти!{ное отно!шение. 3моциона-гльнь|е меж-
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личностнь|е отно!пения встреча}отся в деловом общении и накла-
дь1ва|от на них особь!й отпечаток;

вну7пршлцчнос!пная функцшя общения. 9то диалог с самим со-
бой; именно благодаря этой функции человек принимает ре!пе-
ния ут совер1шает значимь1е поступки.

1атотм образом' сформированньтй устойнивьтй итцивидуальньлй
стиль взаимодействия свидетельствует об уровне комттгуникатив-
ного мастерства' достигнугом конкретнь1м человеком. 1(аким бьл

ни бьгт стиль того или иного у{астника тренинга педагогического
общения, он допускает дальнейтшее обутение новь|м р{ениям и
навь1кам общения, техникам и приемам воздействия и позитив-
ного вли'1ну!я на других ллодей, способам сняту1я напряхенности
и приспосо6ления, адалтации' преодоления трудностей и пре-
лятствий несовместимости и ац)ессивности. |!оскольку общение _
это ведущ:ш{ состав]ш1!ощ!!я педагогической деятельности, постольку
необходимо осваивать профессион,ш!ьно-типичньтй сти!1ь в3аимо-
дойствия, позвол'{ютций конструктивно ре!шать не только унеб-
нь|е цели' но и способствовать эффективнь1м деловь|м контактам.

5.4. [1оведепческий'ана.,!и3

Больште всего на улг{1пение взаимодействия у{астников ще-
нинга педагоги(|еского общения влияет поведенческий анализ. 9тот
метод вь1'1в]и|ет сщ>ьттьтй смь|сл происходящего по характеру вь|-
сказываний и невербальному поведони|о собеседников в ситуа-
ции взаимодойствия и' как следствие' предоставляет возмо'(ность
руководителю тренинга откорректировать их поведение в )келае-
мом направлении.

Ё. Рэ:о<ем, |{.[ани и их сотрудники в |97| г. разработали ана-
литический инструмент диагностики поведения лтодей, которь:й
опир.штся на опроделеннь1е критерии' в€'кнь!е дл'| тренинга вооб-
ще и тренинга педагогического общения в частности:

_ учет только тех качеств' которь!е мохно изменить;
_ прозрачность смь[сла категорий;
_ достоверность;
- четк2ш{ определенность категорий;
_ ориентированность на конкретну!о задачу.
Фпираясь на перечисленнь1е критерии' Рэто<ем и {,ани соста-

вили список' вк,,!|оча|ощий 13 категорий' лехащих в основе ана-
литического метода набллодения за поведением у{астников в про-
цессе исполнени'л тренинговь|х упр€ш(нений. 9тот метод бь:л на-
3ван <поведенческий ан:ш!из>> (|1А). 1ренер и]|и специальнь!е на-
бл:одатели (в том числе из числа у{астников) использулот разно-
образньте категории для ана]1иза; их вьтбор' как правило, зависит
от типа наблюдателя.
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[( катогориям общего назначения при |{А относятся:
- внесение предлохения;
_ подкретш1ение чу'(ого пред]|охения;
- поддерхка;
- несогласие;
- залдита|нападение;
_ блокирование | создание трудностей;
_ открь|тое признание винь|;
- проверка понимания;
_ подведение итогов'
_ просьба предоставить информаци|о;
- предоставление информации;
_ подк.'{!очение;
_ вь|теснение.
€мьтсл использования этих г|редпочтений в процесое ц)енинга

педагогического общения следулощий.
. 3несенце пре0лоокеншя. 9то поведение' когда вьцвигаетс я некая

идея или собеседнику предлагается 3аняться каким-либо новь|м
видом деятельности. 9асто оно вводится словами : <,|!редлагато... >>,

<,! думато' мь| до.'}!кнь|.'.'>, <'[авайте.'.>> и!1и <<А 9то, если...)> и по-
добньтми им'

!/о0кретшенце щ)юоео пре0лоэкения. Амеется в вр{А} ра3в'1тие пред-
ло)<ени'!' сделанного ранее другим человеком' с целью не заме-
нить' а подкрепить |4 усу1]1\4ть его. Ёапример' если собеседник
предлох],ь'1: <,||ойдемте вечером процлятьс9>>' 1Ф подкрет|ление
мохет звучать так: <<да, пойемте в парк' там сегодня праздник>.

[1о00ерэкка. Ёамеренное и открь|тое вьтр['кение подцер)кки точки
зрения дршого. 9то мо>т<ет бьтть простое <€огласен с вами>> или
,'Аа, я разделя1о ва1пе мнение>>' а мохет представл'{ть собой пере-
сказ своими словами того' что говорил собеседник, т.е. вербали-
заци}о та:ли перефразирование.

|{есоеласце. |[оведение' противополо)кное поддер)кке и вь1ра-
)<а1ощее явное расхощцение с мнением собеседника (например,
фраза <.Ёет, я не соглаоно).

3ощштпа | напа0ентле. 1акое поведение характерно дпя конфликт-
нь1х ситуаций, когда один человек оказь1вает давление на другого
в эмоциональной' вь!разительной форме при помощи слов у\!1|4

особого тембра и темпа речи' тона голоса. Фраза <.Фт те6я я
других слов и н е хд у>> мо)кет восприниматьоя как нападение на
собеседника. |!одобньте слова провоциру|от агрессивное или за-
щитное поведение партнера; в сво|о очередь'его поведение вь|зь1-
вает ответ инициатор а; спираль <защита| нападение)> раскру{ива-
ется все д.ш|ьтше' пока один из собеседников не отступит у||и не
вме1шается посредник.

Блокшрованше| соз0онше пру0носгпей. ]акие дойствия не только
ничего не добавля|от к ра3говору' но и ме1ша}от ему развиваться.
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1ипично вь!р:пкение] <,Ё}, опять по1||,|и по кругу>; после такой
фразьт ду1скуосия обьлчно замирает' пока кто-нибудь не внесет
позитивное предло)кение, например: <*3то верно, так что необхо-
димо подь1тожить' к чему мь1 при1пли'>. 1от, кто <(заблоки!Фв€[|>>
спор, то)ке мог бьт вь|сказаться в таком духе и его вк][ад бьшл бьт
тогда положительнь|м, а н9 отрицательньтм. (<<}|9 она поступила
иначе, и это не слулайно'>.)

Фгпкрьспое прцзнонце вцны. |1меется в виду признание своей
олпибки |4ли извинения за свои действия' [иалазон извинений
велик: от простого <,14звините'> до <да, наверное' это моя огшибка -я до.]тхна бьтла заметить это примечание'>. [ногда извинения ис-
пользу|отся для того, чтобь: остановить раскручивание спир'ш1и
<'3ащита/нападение>' когда один из собеседников осознает бес-
полезность такого разговора |4 и3виняотся (не ва)кно' виновен ли
он на самом деле илу1 нет), нтобьт перевести беседу в норм€ш[ьное
русло.

!1роверко понцм(]нця. 1ипичная фраза по проверке понимани'{
начинается со слов: <.Рсли я правильно поняла' из ва1ших слов
следует' что...>>. 9тот конструктивный вид поведения мохет слу_
)кить нескольким целям. 1акие фразьт:

_ позво./шт|от вам проверить' прави.'тьно ли вь1 поняли ск€шанное;
- созда1от во3мо)кность др}тим членам группь| тренинга срав-

нить свое понимание с ва1пим;
_ позволяк)т тому, к кому обращена эта фраза, проверить' удач-

но ли он вь|разил сво1о мь|сль;
_ вносят необходимь1е исправления и вь1ясня|от возник!шие

недора3умения.
[[о0ве0енце цп'оеов.9та категория похо)ка на проверку понима-

ния' но отличается от нее по форме. Резтоме - это максимально
схатое из]1о)кение содерхания. Фно долхно бьтть коротким' по-
нятнь!м' г|ри этом вернь|м и полнь!м.' 

|1росьба пре0оспавипь шнформацшю. !,1метотся в виду вопрось1'
обращенньте к л1одям с целью полу{ить какие-либо сведения' уз-
нать их мнение, впечатление' мь!сли' отно1пение к непгу-либо.

17ре0оспавленше шнформацшш. 9то фразьт-щверхдени'{' содер)ка-
щие какие-либо сведени'1' излагающие мнения' ощуп{ения ,.идеи
и мь|сли.

|1о0клюценше. ||ри помощи этой категории мохно пригласить
собеседника участвовать в разговоре' причем имя человека обьтч-
но вкл|очено во фразу. Ёапример: <<А что вьт, Балентина 14ванов-
на' думаете по этому поводу?'>. 1акая фраза являетоя просьбой
предоставить информаци|о и одновременно пригла!|]ением к раз-
говору.

3ыгпесненше. (огда один человек прерь!вает другого' он вь!тес-
няет его из разговора. 3то мо)1(но сделать по-разному' а именно:

_ не дать говорящему закончить сво|о мь!сль;
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* затеять посторонний разговор' когда вся щуппа долхна об-
су)|(дать какую-то проблему;

- вь|сщпать со своим мнением рань1|-1е человека' которого спе-
циально попросили вь1сказаться по некоему поводу.

Б ка:кдой из описаннь!х ситуаций прерь:валощий разговор собе-
седник как бьт заяв'1'{ет: <.1о, что я хочу сказать' более вахно и
интересно, чем Ра1||е мнение!'>.

5.5. Ёаблюдение в ходе тренипга _'сбор информации
д.т!я поведе[|||еского анали3а

5.5.1. Ёаблюдение с помощью таблицьп

Б реальной практике проведения тренинга педагогического
общения ддя фиксации результатов набшодения за поведением
у{астников тренинга' как свидетельствует литература по тренин-
гам' использу!отся таблицьт по специ€шьной форме' где каждая
строчка соответствует перечисленнь!м вь1|пе категори'1м поведе-
ну!я, а столбцьт _ г{астникам конкретного упра)кнения' ролевой
игрь| или дискусси14. |акуто таблицу обьлчно заполня!от наблю-
дателу1 или тренер, полу{ают они ее для у{астников перед ках-
дь1м конкретнь1м заданием. Фднако особенность|о заполнения таб-
лиць| слу'(ит то, что вь!сказь|вания ка)кдого члена группь1 иден-
тифициру:отся по категориям, а не интерпретируются наблто-
дателем. |{оэтому пометки делаются ли1шь тогда' когда г{астник
упр{'кнения использовал щ у$1и ин\цо технику; для одного вь1-
сказь!вания делается одна пометка' причем вьтбирается наиболее
в,шкное.

3апол ненн ая та6лица показь!вает:
_ сколько всего вь1сказьлваний (лля всех у{астников вместе);
_ сколько вь|сказь|ваний сделано ка)кдьтм членом группь|;
- распределение по категориям вь|сказь:ваний кащцого члена

группь|;
_ распределение по категориям вь1сказьтваний всей группьт.
Бот как вь{глядит таблица д]|я анализа техники поведения че-

ть!рех человек.

1ехника поведения Анна [етр ||рпна (.атя Бсего

8несение предло;кений

|!одкрепление
|!росьба предоставить
информашию' идеи

!4тто>л<ение информации'
вь|сказь!вание мнения
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Фкончанце

1ех*дика поведения Анна ||етр Арина (атя Бсего

Резтомирование
|[оддерх<ка

Фткрьлтое при3нание винь|

Ёесогласие
Ёападение
Блолотрование

€оздание щудностей
|!одктллочение

Бьттеснение

1то-либо еще

3сего:

Б зависимости от целей щ)енинга педагогического общения,
задач конкретного уг1ракнения' количества участников и регла-
мента мо)кно как увеличить' так и умень1пить количество вь|ска-
зьтваний. Б то хсе время следует помнить' что' используя технику
поведенческого ан€ш|иза, набл|одато!!ями обеспечивается полно-
ценная обратная связь' позволя1ощ€ш! демонстрировать разлу\чр|я
ме)кду полохительнь!м (консщукгивнь1м для общения) и отри-
цательнь1м (наносящим ущерб взаимоотно!шениям) поведением.
Рсли набл:одатели неопь!тнь!е' то мо)кно начинать анализ @ Ав}х,
а у'( затем с четь1рех' восьми ит.д. категорий.

|!о ана.глогичной схеме мох(но провести наблюдение' например'
3а неверб€}льнь!ми реак|ди'1ми' предварительно описав их в виде
кат€горий невербш|ьного поведену[я 14лу1 использовав применительно
к двустороннему взаимодействи|о. }1етод набллодения за поведени-
ем г{астников щенинга мохно апробировать как метод простого
подсчета количества вь1сказь|ваний утли как метод социофамм.

Ёаблтодать мо)кно не только за теми |1!1и у1ньтму1 категориями
поведения' но и за процессом принят'1я ре1пени'{ по проблеме' за
некоторь!ми конкретнь1ми видами деятельности (говорение' слу-
1шание, обратная связь' влу{яние на других' вну1пение и т.п.). |[о
итогам набл|одения' например' за у{астникаму1 имитац\4онной
игрь! (<полет на луну>, <<(.ораблекру1|1ение> и др.) мохно опи-
сать сц)атегии взаимод ейств74я, прояв]1ени'{ индив!4дуы1ьного отиля
общения, техники ведения спора и пр.

Анализируя взаимодействие двух или трех участников тренин-
га' набл{одатель мо)кет более тщательно вслу1шиваться в их ретш1и-
ки и коммонтщ)ип, однако недостатком такого вк.,1}оченного на-
блтодения является факг регисФации) а не глубинного анш1иза
техник' используемь|х в р€шговоре при взаимодействии.

282



Б теории тренинга пока не существует техники единого у{ета
всех аспектов взаимодейотвия. Фднако эц проблему мохно ре-
|шить за счет прив.]течения больтшего количества наблтодателей д;тя
разнь1х сторон взаимодействия; кахдш! щуппа при этом будет за-
ниматься ан(!"пизом ли1шь одной сторонь1 общения (верба-т:ьнойили
невербальной). (атегории (техники общения), которьте наблтода-
тель вк|!!очит в список в этом слу{ае' будуг более конкретнь|' чем
общие категории' представленнь1е ранее в таблице.

Фни могщ бьтть следу}ощими:

&тегория (техника обшения) Фцениваю-
|ций

14гттервью-
ируемьтй

}казание
|{одкрепление
Фткрьлтъте вопрось!
3акрьттъле вопрось|
€оставньле вопрось1
Р1зл:о;кение информашии
Ёесогласие
Резюмирование

Аругое негативное поведение (блокиро-
вание' нападение' создание щудностей)
|[редполо>л<ение

|[росьба вьцвигать идеи
1(ритинестсле замечания
}{аводящие вопрось!
|{оддер>п<ка/согл асие
|1роверка понимания (щонните, поха-
луйста, правильно ли я вас понял...)
Бьттеснение
3моциональная вспь|!шка

9то-либо е:це

3сего:

Б зависимости от формьт взаимодействи'т у{астников тренинга
педагогического общения (интервь:о, 6еседа, консультирование
и др.) мохно р{ень1шить и]1и увелу\чить количество наблюдаемь!х
парамец)ов и по итогам наблтодения охарактеризовать рабощ у{а-
стников как эффективну|о или неэффективну|о.

|1рактика проведени'1 тренингов свидетельствует' что поведен-
ческий ана]тиз, с одной сторонь1' - одна из наиболее эффектив-
нь|х методов объективной оценки ре3ультативности поведения
у{астников. 1(роме того' он позволяет сделать сравнительньтй ана-
лиз продви)кения г{астников тренинга в 11лане овладения ими
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эффективнь1ми техниками общения' если наблтодать за их пове-
дением <<Ё8 Б[ФА€>> - в нач'|,'!е тренинга и <(на вь|ходе> _ в его
конце. € другой сторонь1' он требует больпших временн/тх затрат
(нто в условиях унебного процесса не всегда возмох<но) и о6яза-
тельного проведени'{ аналу|тической обратн ой связи: дискуссии'
рефлексии или дебрифинга.

5.5.2. Р1етод простого подсчета вьпсказьпваний

Более прость!м инструментом наблтодения |[А являетс* про-
стой подсчет количества вь|сказьтваний, например' !ля анализа
активности участников дискуосии. |[ри использовании этого ме-
тода формой ддя текущих записей слу)кит список имен у{астни-
ков тренинга. 11аблтодатели ставят п€|,'1очки против фамилии авто-
ра вь!сказь1вания и в конце щенинга подсчить|вают их общуло сумму.
|1о итогам аны|у!за видно' кто сколько раз вь1ска3а]|ся; кто отмол-
ча]1оя', кто бьтл активен и кто - пассивен. Фднако такой способ
подсчета количества вь!сказь1ваний не позволяет вьш1вить их каче-
ство' т. е. значимость и влияние на принятие группового ре1пени'{.
йо;кно получить более эффективнь|е результать1' если оценивать
продолкительность каждого вь1сказь|вания, и то[да это будщ не
только воск.|{ицания и реллики' но и предло)кения' вь1водь! и
комментарии.

5.5.3. 1\:1етод наблюдеп\1я _ социограмма

3начительно рас1пиря1от метод простого подсчета соццо?рам-
мь!' так как они по3воля|от фиксировать информаци|о о типе вза-
имодействия и адресации реплик в ходе беседьт или внугришуп-
повой дискуосии' Фбьтчно для такого наблтодения на чистом листе
бумаги рисуются крухки' обозначатощие место в группе кахдого
г{астника. 1(руя<ки соединя1отся друг с другом л\4ниями' и допол-
нительно от кахдого крухка проводится стрелка нару'ку. 3атем в
ходе щуппового взаимодействия лри ка)кдом вь!сказь1вании кого-
ли6о из у{астников на линию', соединя|ощую его с тем челове-
ком, к которому он обращается' став\4тся стрелка. Бсли г{астник
ц)енинга обращается одновременно ко всем у{астникам дискус-
сии' то стрелка помещается на лу{ну|}о' направленну|о наруху.
|[рерьтвания разговора мохно обозначить 1|1трихами поперек со-
ответству}ощей линии. € помощью цифр, поставленнь}х рядом с
кру]кком' фиксируется количество вь!сказьхваний, с помощь|о
стрелок *'адресат.

|'1нструмент наблтодения в виде создани'1 социощаммь1 позво-
ляет зафиксировать:

_ количество вь1сказь!ваний, сделаннь!х кахдь1м г{астником
тренинга;
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- вь!сказь|вания' сделаннь!е группой в целом;
_ сколько бьшто прерьлваний беседь: (дискуссии) и кго их сделы1;

- каков поток взаимодейстьия - кто с кем говорил и кому
отдав11л в разговоре предпочтение.

5.5.4. Аругие возмо)!шостп ана.}|иза результатов трепи[!га

1ренинговь!е занятия мо)кно оценивать и наблюдать за их ре-
зультатами не толБко с помощью поведенческого анализа. Бьтбор
техники обратной связи зависит от возмо)кностей тренера (его
компетентности и наличия технических и организационнь{х
средств); целей и задач тренинга или конкретного задания' вк'||о-
ченного в программу; от времени; от контингента у{астников (их
возмохностей, намерений и о>л<иданий от ц)енинга) и от складь|-
ватощейся сищации.

3адачи тренинга могуг бь:ть связань| как с обулением' так и с
вь:бором лидера, с оценкой вклада каждого у!]ти аны1'|зом спосо-
бов принятия групповь1х ре11|ений, с фиксацией вербального или
неверба:гьнок) взаимодействияи пр. 1'\менно в зависимости от целей
тренинга его организатор вьлбирает тот или иной способ обратной
связи. Рсли на тренинге используетоя видеокамера' то анализ по-
ведения и действий г{астников тренинга мохно проводить на ос-
нове просмотра записи.

|(роме того, наблтодение мо)кет осуществляться как за отдель-
нь1м у{астником (например, исполня|ощим роль лидера группь|
и!1и за лицом' игра!ощим главну1о роль в игре), так и за всеми
1ш1енами группь|. йо>л<но наблтодать взаимодействие у{астников'
т.е. сам процесс общения, а мохно оценивать процесс сооргани-
зации совместной работьт в щупг1е. 1(роме этого целесообразно
та1оке осуществ.]|ять самонабл|одение и./1и использовать специ{}ль-
но назначенного и вк,,[|оченного в группу наблтодателя (напри-
мер' психолога). Фбь:нно работу у{астников тренинга набллодает и
анализирует такхе тот' кто его проводБ|, * сам тренер.

!ля того чтобьп набл:одение бьлло эффективно' хелательно
составить |1редварительно во|1росник' которьтй позволяет более
целенаправленно осуществлять эщ рабоц. Ёапример, для ана]\и3а
деятельности по приняти1о ре1пения в группе мо)кно вкг||очить
следу1ощие вопрось!:

/ 1(ак вам к€т;кется) вое ли члень1 поняли 3адачу (проблему)
одинаково?

/ ||ьттались ли у{астники тренинга щочнить постаы1енну|о перед
ними задану?

{' 3 какой степени члень! группь1 у{аствов!1ли в распределении
ролей внутри командьт?

/ 1{ак определился лидер? Рго вьлбрали или он сам взялся за
организаци|о внугрикомандной работь:?
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/ 3 какой степени ка](дому уд.ш1ось вь1сказать свои предлохе-
ния? 1(то этому способствовал: лидер или дру[ие !ш1ень! щуппьт?/ 9ффективно ли использов€ш1у!съ 3нану\я' умения и опь1т чле-
нов щуппьт?

{' |\оявился ли в ходе дискуссии инте]л1екцальньтй лидер?
/ !{ак ч.,|ень1 группь1 реагировш1и на организационного лиде-

ра, если инте.|ш|екту€ш!ьнь1м лидером стал дрщой нлен щуппьт?/ Ё{аоколько эффективнь|м бьтло общение членов щуппьт?
{' Бсе ли приня'|и активное у{астие в работе?/ 9то мо)кно отметить как удачнь1е сторонь1 взаимодействупя2
7' Ёасколько успе1цно вь1полнена задача?
{' Ёсли ре1шение принято неверное' то кому удалось его прове-

сти?
7' Б чем оу!]1авлу!янияна щуппу этого у{астника? |,1 т.п.

5.б. }мения и навь|ки эффективнопо
педагогическопо общения

Аля эффекгивного делового общения особенно в€пкен процесс
пону!ману!я и взаимопону!ману|я на вербальном и невербальном
уровн'1х.

|[роцесс понимания человека происходит двояким образом.
Ращшональное по'1ш]}|анше _ это растпифровка мотивов на ана]\ит|4-
ческом и логическом уровн'!х. !1рштзягпше и эл'па,пшя функциони-
ру1от на подсознательном уровне. 3мпатия в процессе общения -это сопере>киванио другому человеку' способность чрствовать то
)ке, что и собеседник' понимать его не разр{ом' а <{сердцем>> -как бы <<вчувствоваться)> в него. ||ри этом человек мохет д:т;ке не
разде.]1ять взглядь1 собеседника и не[ативно оценивать его дей-
ству|я' но в то )ке время испь|ть1вать чувство сострадания и сопе-
ре>киван}!я.

.]|огическое' рациональное по3нание, основанное на анализе
дейотвий и поступков другого' мохет бьтть представлено как шн-
п'ерпре'пацшя (от лат. !п!ещге!а!!о _ посредничество' истолкова-
ние, о6ъяснение), которая призвана ликвидировать смьтслову!о
неопределенность ситуации и вь1явить истинньтй смь1сл происхо-
дящего.

€амьй эффекгивньтй результат перцептивной коммун|4кации -это дости)кение взаимопонимания мехду партнерами. Бзаимопо-
нимание двух партнеров по взаимодействи}о представляет собой
совпадение или близкое сходство их интересов и точек зрения
по определенному вопросу' явля|ощемуся целью их общения. 3о
взаимодействиу! двух человек кол<дьлй постоянно оказь!вается в
роли объектаи субъекта общения (лияность самавлияет на дру-
гого человока' являясь субъектом общения, и в то )ке время ис-
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пь|ть1вает влияние своего партнера' т.е. вь1ступает в качестве
объекта).

.(ля всцпления в деловое обтцение необходимьт общие цели.
|акутми це.,1'1ми в этом процоссе яв.,т'1|отся не только познание
партнера' но и оказание на него определенного влияния штяре-
1пени'{ конкретной задачи. Бсе ллоди раз.т|ича}отся по споообности
познать и понять другого человека. |[о мнени:о академика А.А. Бо-
д€ш1ева' в пон'|тие <<понять партнерФ> необходимо вк.]1}очить:

_лринятио исполняемой по отно1пени}о к себе роли со сторо-
нь| партнера (т.е. необходимо у{ить!вать его права, обязанности в
соответстви\4 с лринять|ми нормами поведения) ;

_ понимание и лрин'!тие индивиду!1льнь1х особенностей парт-
нера;

. 
_ взаимное прин'1тие самооценки' возмохноотейи способностей;
- учет степени соответствия первого вне1шнего впечатления о

г1артнере его устойнивь!м внщренним психическим качествам.
Будучи субъектом взаимодействия' партнерь| отлича1отся друг

от дрща способность{о проникать во внщренний мир собеседника.
Б зависимости от собственной культурьт поведени'1 и общения (свя-
занной с воспитанием в процессе соци€!,'1изации) неловек изби-
рает определеннь|е способьт и технику воздействия на партнера.
[акие способьт и техника воздействия на других заву!сят' как сви-
детельству|от социш|ьнь!е психологи' от разву1ту\я трех основнь!х
элементов его психики: инте.]тлекта' эмоциональной и волевой
сфер.

1(роме того' вахней:шим условием успе1пного взаимодействия
(например, обутающихся на тренинге педагогического обшения)
помимо глубокого развиту!я у них познавательной и эмоционш1ь-
ной сфер является их умение вьтбирать по отнотшени|о к другому
человеку (партнеру по команде) наиболее подходящий способ
обращения с ним' а такхе средства воздействия на него.

1аким образом, мьт наблтодаем тесну|о в3аимосвязь в процессе
грут!пового взаимодействия позиций: обращение с другими людь-
ми' отно1'шение к ним и понимание их.

вь!водь]
1. Б основе поведения лтодей лехат разнообразньте потребнос-

ти' которь1е провоциру|от активность и в'{и'1|от на отно1!1оние к
деятельности. -}1юди не всегда осозна|от' почему они поступа!от
так и]||4 иначо' хотя их поведение всегда определяется тему1 у|]1у\

ины.ми мотивами. 1!1отивация _ это совощ41ность побудительнь1х
сил человеческой деятельности как осознаваемь|х' так и не осоз-
наваемь|х самим человеком. йотивация - понятие' используемое
для объяснения последовательности поведенческих действий, на-
правленнь{х на конкретну|о цель.
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2. 1ренеру необходимо бьтть компетентнь|м в вопросах мотива_
ции и других знаний, позволя1ощих понимать причиньт того или
иного поведения у{астников щенинга. |!оло;кительная мотивация _
это комтт1екс полохительнь|х побрл<дений, способству!ощих сщем-
лени1о человека к деятельности. Фтрицательная мотивация _ это
комплекс отрицательньтх побркд ений, преттятству|ощих стремле-
ниям человека у{иться.

3. 9еловеку свойственно не только конструктивное' но и дест-
руктивное поведение. [ля разработки эффективной программь!
тренинга педагогического общения необходимо на основе диа-
гностики индивидуа]|ьного г1отенциала ка)кдого у{астника вь!я-
вить их негативнь!е черть| характера и поведенческие реакцу\и и
определить те из них' которь|е мохно откорректировать у{||и и3-
менить в ходе тренинга.

4. !ля анализа и ос},1цествления коррекции поведения у{астни-
ков щенинга существу|от разнь|е модели их изу{ения' среди ко-
торь|х наиболее эффективнь1ми явля}отся модель вк.г||оченного на-
блтодения, а та|оке модели, которь!е могут помочь тренеру пони-
мать ллодей и сотрудничать с ними) у{ить1вая разнь!е типь| лично-
сти г*астников, подбирая лри проведении тренинговь{х занятий
многообразнь!е подходьт, верба.гльньтй и невербальньтй реперцар
общения. €рели факторов эффективного г|едагогического обще-
ния главенствуюш{у|о роль играет коммуникативная и перцептив-
ная компетентности' проявля|ощиеся в адекватном сти./1е и кон-
структивнь|х технологиях взаимод ействия.

(оптрольнь:е во[рось!

1. 1(акие модели поведения лтодей вь: знаете?
2. Б чем сугь иерархии потребностей по А. йаслоу?
3. 9то дает д]тя ан,ши3а поведения человека теория !. йак[регора?
4. |[онему теория !. {!1ак[регора назь|вается двухфакторной?
5. Б чем сугь подхода к ан€шизу поведения лтодей Ф. |ерцберга?
6. 1(аковьл во3мо)кности для анализа поведения лтодей дает <,Фкно

.[л<охари,?
7. (акие сщатегии взаимодействи'1 целесообразно исг|ользовать в этих

конкретнь[х сищациях?
8. !(акие стили ме'о1ичностного взаимодействия вь| знаете?
9. 1(аковьт дефектьт обцения тревох<ной личности?
10. }(акие черть1 деструктивности имеет общение эгоистичного чело-

века?
11. Ёазовите сферьт человеческих отно|шений' где применение импе-

ративного стиля возмо)кно и 1ълестно?
12. Б чем специфика и деструктивность манипулятивного общения?
13. 3лияет ли стиль обш{ения на совместимость лтодей?
14. (акие лравила надо соблтодать в партнерских отно1пениях?
15. |(ак в процессе тренинга мо)кно мотивировать обунаемьлх?
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мАстЁР-клА6€: }]1РА)(нЁния и тРЁн1|1нги

1ест к!(ак вь| оцениваете лк)дей в ра6оте?>

@тветьте на вопрось| предлагаемого нихе теста о том' как вь1 оцени_
ваете людей в ра6оте. 8 тесте приводится 10 пар утверхдений о поведе-
нии людей в процессе работь:. Фтметьте по пятибалльной шкале, какое
утверхдение в кахдой паре вам кахется более правильнь!м.

|-!одсчитайте общую сумму баллов, взяв по утверхдениям '!,2, 4,7 ' 8'
9, 10 отмеченную вами оценку, а по утверхдениям з, 5,6' заменив ее на
противополохную ( 1 на 5,2 на 4, 4 на 2, 5 на 1 ). !-1олуненное значение от-
метьте на шкале.

6мещение вадшей оценки вправо или влево отнооительно среднего
значения (30 баллов) означает склонность в оценке деятельности людей
к одной из теорий управления ,0,. 1м|ак!-регора (теория [ или [).

ху

50454о3530252о'1510

!тверждение [|]кала }тверждение

1. 8 работе люди' как прави-
ло' ленивь!

12345 .|-!юди любят работать и на-
слаждаются достижениями

2' ]1юди думают только о лич-
ной вь:годе

12з45 /!юди любят помогать другим

3. Ёаказания бесполезнь: 12з45 Ёаказания полезнь!

4' !1юди работают только
ради заработка

12345 [1ри интересной творнеской
работе заработок для людей
мохет бьпт вторинен

5' 8 большинстве своем люди
вникают в свою рабоц

12з45 Большинство людей не вни-
кают в свою рабоц

6. .|!юди в большинстве слу-
чаев честнь!

12345 .|-!юди в большинотве случаев
нечестнь!

7 ' ]1юди обь:чно стеснительнь! 12з45 8 отношении к другим людям
обь:чно открь!ть!

8. Ёаилуншие результать!
дают дисциплина и контроль

12з45 Работа идет лучше' когда лю-
ди имеют овободу Аействий

9. .|-!юдей не интересуют цели
своей организации

12з45 .|-|юди заинтересовань! в це-
лях своей организации

'|0. /1юди избегают ответ-
ственности

12з45 /|юди готовь: брать на се6я
ответственность
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1ест <[!риятно ли с вами общаться?л
'! .' 8ь: любите болььце слушать, нем говорить?
2. 8ь: раздрахаетесь' когда вас не олушают?
3. 8ьг всегда мохете найти тему для разговора даже с незнакомь!м

чёловеком?
4. } вас есть собственное мнение по кахдому вопрооу?
5. 8ьг всегда внимательно слушаете ообеседника?
6. Ёсли тема разговора вам незнакома' станете ли ое развивать?
7. 9асто ли у вас спрашивают совета?
8' 8ьп любите 6ь:ть в центре внимания?
9. Ёа венеринке у друзей чаото ли вокруг вас образуетоя своя группа?

10' Ёсли тема разговора вам неинтересна, отанете ли вь! показь!вать
это собеоеднику?

1 ] . 8ь: не забь;ваете поздравить с днем рохдения ваших друзей?
-! 2. 8ы считаете, что в деловом разговоре совершенно неуместнь| шш_

ки и анекдоть:?
Анст р у к ц й я: за кахдь:й положительньгй ответ на нечетнь:й вопрос

и отрицательнь:й ответ на четнь:й вопрос поставьте се6е один балл'
1 -3 балла' [!!охет быть, вь: _ просто молчун, из которого не вь!тя-

нешь ни слова, или. вь1 настолько общительнь!' что вао стараются избе-
гать. Фднако, увь:, общаться с вами не очень приятно, и над этим стоит
задуматься.

4-9 баллов: наверное, вь! не очень общительнь!, но наотолько вни-
мательнь! клюдям' нто, пренебрегая возмохностью всегда бь:ть в центре
вн и ман ия' заслухили славу п риятного собеседн и ка.

10- 1 2 баллов. 8ь:, наверное, один из самь!х приятнь!х в общении лю-
дей. 8 компании всегда вокруг вас группируются люди' без вас не могут
обойтись друзья. 8озникает только один вопрос: вам действительно при _

ятна ваша рольили иногда приходитоя играть' как на сцене?

14гровое проектирование к$\]1[@1л

!-|ел ь: вь|явление и разрешение наи6олее вахнь!х проблем, с кото-
рь!ми оталкиваются учаотники педагогического тренинга в своей практи_
неской деятельности' например' пь!таясь реализовать программу по про-
филактике правонарушений несовершеннолетних и молодехи в €анкт-[1е-
тербурге, а такхе организовать работу по профилактике безнадзорности
и наркозависимости среди несовершеннолетних и молодехи.

3 ада н и е. [1одумайте изапишите на бланке.
1. (акие вь! видите сильнь!е оторонь! в существующей оистеме про-

филактики, в работе (омиосий по делам несовершеннолетних и 3ащите
их прав и мехведомственнь!х комисоий по противодействию злоупотреб-
лению наркотическими средствами и их незаконному обороту?

1) .........,.....
2) ...............
3) ...............
2. }{акие вь1 видите слабь!е сторонь!' недоотатки в существующей

системе профилактики правонарушений, безнадзорности и наркоза-
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себя с хорошей сторонь!, является ветераном труда. ['!едагог обратилась
к администрации щколь! с просьбой предоставить ей дополнительно к лет_
нему отпуску 2 нед за свой счет, так как в связи с состоянием здоровья
она мохет вь!ехать с детьми на море только в сентябре.

.0,иректор школь| не подписал заявление, заявив, что у педагога нет
прав' а в сентябре начинается унебнь:й процесс и заменить ее некому. Ёо
отказ не бьпл категорическим, так как педагог при необходимооти по пер-
вой просьбе директора оставалась после работь! для вь!полнения ороч-
нь:х заданий или заменяла заболевших коллег.

[1олунив отказ, педагог подала директору два заявления: 1 ) с прооьбой
об отпуске; 2) в слунае отказа _ на увольнение, прося еще ра3 подписать
первое, аесли нет - второе. говоря это' педагог обливалась слезами.

.{е й ст вую щ ие лица: педагог и директор !1]коль|.
3 а д а н и е п е д а г о г у: продемонстрировать страдание, невразуми-

тельную рень, просьбу и ее причину.
3 а д а н и е д и р е к т о р у: успокоить педагога, разобраться в случив-

шемся' принять правильное решение.
ёитуация 3. Аиректор школь! оповестил персонал о том' что в бли-

хайшее время ожидается проверка представителей вь:шестоящего ру-
ководства' к которой следует долхнь!м образом подготовиться' так как
от этого зависит будущее данной организации.

Рабочего времени на оформлениедокументации не хватало, и сотруд-
никам ехедневно приходилооь на несколько часов оставаться после ра_
боть:. (огда хе почти больщинство документов бьпли приведень! в поря-
док, ведущие преподаватели (председатели цикловь!х комиссий) и завуч
по воспитательной работе отказались оставаться после рабонего дня'
соь!лаясь нато' что постоянное отсугствие дома разрушает их семьи' дети
брошень: и вообще ониустали'

.{ е й от ву ю щ и е л ица..0,иректор, завуч по воспитательной работе,
два педагога.

3 ада н и е..0,иректору школь| нухно поговорить с работниками' снять
их эмоциональное напряхение иу6едить в необходимости дополнитель-
ной работь: еще на несколько дней.

Анст рукция педагогам и завучу. Реагироватьбурно, отка-
зь|ваться вь!ходить на сверхуронную работу; в процессе беседь: _ по си-
туации, в зависимости от того' как будет веоти себя директор.

€итуация 4'Рабочий контакт похилого и молодого педагогов. 6тар-
ший, более опь:тнь;й, не принимает современнь!х технологий обунения:
игрь!, тренинги, анализ кейсов.

Аействующие ли ца: молодой педагог (председатель цикловой
комиссии) и пожилой педаго[ снитающий традиционнь!е методь! обуне-
ния достаточно эФфективнь!ми и не собирающийся перестраиваться' счи-
тает все новое бь:стро проходящим веянием.

3 а д а н и е. 6моделировать ситуацию, опираясь на опь!т педагогичес-
кого общения' и разь!грать ее, используя техники и приемь! установления
контакта. ]т:'!олодой педагог пь!тается привлечь похилого педагога к вне-
дрению в унебньгй процесс инновационнь!х технологий, с этой целью пь!-
таетоя установить эмоциональнь:й контакт и провести беседу с похиль!м
неоговорчивь!м человеком.
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ёитуация 5. }правление подчиненнь!м' которь:й раньше бь:л хоро-
шим другом, коллегой. ['!ооле получения диплома о втором вь!сшем о6-
разовании вь| отали менедхером и назначень! на долхность директора
школь! в той хе организации, где вь| ра6отали' } вас была подруга 8а_
лентина [1етровна, которая теперь стала вацшей подчиненной, но стара-
лась при всех публинно продемонстрировать своиблизкие с вами отно-
шения. Ёа днях дахе огрь!знулась, сказав при всех' что власть бь:стро
портит человека. 6 кахдь:м днем вам становится все труднее отдавать
приказь!' контролировать их вь!полнение' оценивать результать: рабо-
ть:. Ёа любое ваше замечание реакция у 8алентинь: ['|етровнь| неадек-
ватная' она пь!тается все время демонстрировать окрухающим степень
своей друхеотвенности с вами и влияния на вас. 8ам это надоело. 8ь:
решили изменить ситуацию.

!'ействующие лица.,0,иректор школь! и ее бь:вшая подруга -подниненнь:й.
3 а д а н и е. }становите хороший ра6оний контакт со своим подчинен-

ньпм. Фбъясните бьгвшей подруге, что ситуация изменилась и придется
перестроить отношения.

1ренинг к йузь:кальнь|й ансам6ль)

}ренер приносит различнь!е музь!кальнь!е инотрументь' или предме_
ть|, которь!е мохно использовать для шумовь:х эффектов (деревяннь!е,
металлические' пластмассовь!е и др.).

3адание участникам тренинга: 8ь: _ члень! музь!кального
аноамбля' нухно сь[грать нто-нибудь воем вместе' используя имеющие-
ся музь! кальнь!е инотрументь!'

[]осле вь!полнения упрахнения всех спрашивают о перехиваниях и
впечатлениях. Фбращают внимание на то' получилась ли общая музь!ка,
слушали ли другдруга' пь!талисьли подотроиться. (то бь:л лидером? Фб_
суждается поведение дирижера, его стиль, способь! управления ансамб-
лем. |,отелось ли делать то, что он велел? Аавал ли он возможность про-
явить спонтанность' импровизировать?

' Ролевая игра к|_остиница)

€ и туа ц и я. [ри члена группь! оказались в командировке вдругом го-
роде' где самолет сделал незапланированную посадку из-за непогодь!.
Рейс перенесен на сщки' @ни незнакомь! друг с другом и отправились в
ближайгшую от аэропорта гостиницу' испь!ть!вая ли!дь одно хелание - как
мохно бь:стрее устроиться.

Ае й ст ву ю щ и е л иц3. Администратор гостиниць!, дама54 лет итри
педагога из разнь|х городов:3з' 38 лет и42гоАа.

Анст рукция адм инист ратору гостини ць:. } вас только
одно свободное место, вам нухно поговорить с кахдь!м приезхим, а по-
том решить, кому вь! отдадите номер. 6вое решение нр(но записать на
листочке и молча отдать ведущему тренинг.

Анст рукция приехавшим в командировку педагогам.
!{ужно поговорить с администратором гостиниць! с тем' чтобь| получить
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номер. 8ь: подозреваете, нто сво6однь!х номеров мохет не 6ь:ть. }!р<но
иопользовать все приемь!, усвоеннь!е на тренинге педагогического о6_
щен и я (техн и ки уотановлен ия контакта, акти вного слушания, аргумента-
{ии)' "!-р93ць!е технологии> 3апрещень!'

]4 нструкция ведущему трен и н г. [1роводится видеозапись
игрь:. Администратору помогают организовать его рабонее место. веду-
щий вь:водит всех участников игрь: (приезхих) в коридор и приглашает в
комнац по очереди. ]от педагоп которь:й поговорил с администратором,
остается в комнате и слушает вмеоте с остальнь[ми членами группь!.

['!ооле игрь! просматривается видео3апись и проводится обсухдение.
Администратор объявляет о своем первоначальном решении и после-
днем, если его мнение изменилось после просмотра видеозаписи' 8о вре-
мя обсухдения администратору задают ряд вопросов о том, что понра_
вилооь и не понравилось в поведении командировочнь|х.
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глАвА 6

вшдущий кАк Руководитвль, тРвншР
и учАстник коммуникАции

.[{тоди, пока у{ат других' г{атся сами.

€енека

б.1. 3адачи тренера и содер'(апие его работь[

Б предьщу:цих главах книги мь1 пис€!"ли об общении' его содер-
>каниу! и специфике' о тренинге' помога|ощем у{иться дрщим,
об его у{астниках, формах и методах проведения' а теперь рас-
смощим феномен самого тренера.

йетодики и технологии эффекгивного щенинга могш бьтть ис-
пользовань1 лтобьтм педагогом (и тпкольньтм, и вузовоким), но для
проведени'{ тренингов нР{<но обладать определеннь!м потенциа-
лом, без которого достичь успеха практи(лески нево3мохно. Б то х<е
время вопрос о навь!ках современного тренера до сих пор яв]ш!ется
дискуссионньтм. 3то связано с многощанность|о целей и задач'
ре!ш1изуемь!х в г1роцессе щенинга: педагогических' развива1ощих'
воспитательнь!х' игровь|х' со3дания кома}щь1 и пр. 1акое разнооб-
разие требует специфической компетентности, своеобразньтх на-
вь|ков и умений, которь1ми до.,т)кен обладать современнь!й тренер
дпя обуления педа[огическому общенито. } многих авторов, 3ани-
ма|ощихся проблемой ли!1ности тренера, име1отся разнь1е подходь1
к его образу' поэто},гу в этой главе мь1 рассмоц)им ли1шь те его
характеристики' которь1е практически все специалисть! счита}от
ведущими.

3 последние годь1 происходят существеннь1е изменения в са-
мой сщи деятельности тренера и работь: над профаммами тре-
нинга. Б частности, д!я дости)кени'! задач и реа]\изации содер)ка-
ния тренинга педагогического общения тренер вь!полняет новь!е
обязанности' но |иличнь|е для педагога' вк.]11оч€ш{ рабощ в каче-
стве инструктора и консультанта' копирайтора, менедхера) пси-
холога' фасилитатора' модератора' экспертаит.д' 1&ддьлй из этих
новь|х видов деятельности щебует развит'1я конкретного усовер-
!пенствованного набора умений и навь1ков, разнообразной ком-
петентности.
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6.1.1. 1ренер как }!нструктор и консультант

[ля того чтобьл обулаемьте поняли' во что их <<втягива191>>, т!0-
неру необходимо не только объяснить, в цем смь!сл /пренцнеа, ка-
ковь| его цели' но и формулировать правила и нормь1' давать ин-
струкции по рол'1м' опись!вать процедуру вь1полнения упра)кне-
ния или последовательность 111агов. |{ри этом очень в.т:кно в'1адеть
не только вербализапией, но и цувс!пвом мерь|как в объеме пред-
ставлляемой информации, таки в ее последовательности' |!оскольку
данная функция и ролевое предназначение' как правило' ре:ш{и-
зу}отся до начала самого щенинга, то вь|яв.]1ять активнь1х и ||ас-
сивнь!х у{астников и распределять роли с у{етом этой информа-
ции тренеру приходится у)ке на этапе <(погрухения> (введения в
тренинг).

Фдна из вах<нейтших педагогических задач щенера-инструкгора *
это закретш1ение знаний, умений и навь1ков обу{ения, оказание
консультационной помощи по применени|о полг{еннь]х знаний
и умений в будущей практичоской деятельности'

1ренер-инструктор долхен руководотвоваться следу|ощими
принципами:

_ найти место и время' чтобьт уделить внимание у{астнику' у
которого есть вопрось\ или проблемьт;

- хвалить обуиаемого кахдьгй раз' когда это уместно' целесо-
образно;

_ использовать навь!ки активного рефлексивного слу1шания и
задаьания вопросов' чтобьт определить <,болевьте точки> обунае-
мого'и сферьт его потребностей в знаниях' навь|ках и моделях
поведения;

_ отсле)кивать неверба"льнь1е (мимику, позь|' ;кестьт...), физио-
логические (покраснение' побледнение ко)кнь|х покровов...) и лб-
бьте другие сигналь! (например, недоверие' растерянность'..), ко-
торь1е свидетельству|от о возникновении у участника тренинга
трулностей во цремя инструктаха.

6.\.2. 1ренер как копирайтер

9та функция тренера очень в€т>кна' так как она связана с со-
зданием всех утебно-методических материытоь' обеспечива|ощих
эффективное осуществление тренинга на всех его этапах. |{редва-
рительна'1 работа до начш1а обуления вь!глядит так: корректиру-
}отся до.]!кностнь1е инструкции специалиста с г{етом новь|х ще-
бований; формулир1тотся конкретнь|е цели и задачи обуления;
разрабатьтваются и опись!ваются инструкции для студентов (как
вь|г|олнять упра)кнение) и самого тренера (как проводить }4|рш(-
нение); готовится специ[ш1ьная анкета' диагностиру|ощая уровень
компетентности обулаемь|х <(на входе)> ; подготавливаются необхо-
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димь1е раздаточнь1е материаль! и рабочее пособие с заданиями
д]|я тренинга.

€уществует стандартньпй формат тренерского руководства'
вкпюча!ощий все необходимое для успе1||ного 3анятия.

Руководство д|я треперд по проведеншю упра)кнешия

9пра:кнение курс' группа
Формат: у1нд. / парьт / тройки / команд. | вся грулла

!ругие. необходимь:е материа]!ь] | обору дование:
Фсновная цель:

Аругие цели:
|[одготовка:

|1роведение упражнения:
8озмохньте проблемьл;

3 процессе проведения тренинга пропись!ва!отоя процедурь|
занятий и протоколь1 по их итогам' готовятся и созда!отся специ-
€шьнь!е нагляднь|е пособия' мультимедийное сопрово)кдение.

|!о окончании тренингов разрабать|ва}отся анкеть| для обрат-
ной связи и диагностики лриобротенной компетентности <<на вь1-
[Ф.(€>, пи|шщся отчеть1' ан11,тизируются итоги дости)кения постав-
леннь1х целей.

Аля осушдествления роли копирайтера тренеру необходимо об-
ладать навь|ками разработки эффективньлх вербальнь!х сценариев
и инструкций не только д|я ра3нь|х игровь!х технологий, но и для
разного уровня обучаемь|х

б.1.3. 1ренер как менедх(ер

(ак заметил €унь-{зьт, порядок и беспорядок зависят от орга-
низациу1.3та функшия так)ке реализуется на всех этапах тренинга:
до его нач!ш1а, в процессе взаимодействия участников и после.
Бьлст1лпая в роли менед'(ера' тренеру приходится сопрово)кдать
весь ход тренинга: ставить цели и задачи обунатошего' развива}о-
щего и игрового типа' принимать ре1шения' планировать' прак-
тически организовь{вать процесо в3аимодействия, набл|одать'
анш1изировать и контролировать его ход и результать!' а при не-
обходимости и корректировать содерхание всего процесса.

Фрганизация тренинга требует от руководителя владения раз-
нь|ми управленческими функциями: не только его практичеокой
организацией, но и координацией работь| всех ищовь{х щупп (внуг-
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рикома}цной и ме)<групповой), руководством ме)кфупповой дис-
фссией, контролем за вь|полнением норм у1 лраву1]1. }}(роме того,
тренер-менедхер заботится и о ре1|1ении таких вопросов' как под-
готовка помещени'{ д]!я проведения тренинга и для перерь|вов;
обеспечение ну'(ного количества рабоних мест на <<игровой поля-
не)>, необходимого оборудования и у1нвентаря.

||осле роалу\зацу1и всех за11ланированнь|х действий и намечен-
нь|х т1ланов тренер до]1)кен практи({ески осуществить <(обратную

связь>>' например провести анкетирование' мониторинг' чтобьт

вь1'1вить степень удовлетворенности сщллшателей и эффет<гивность

результатов' полу{еннь1х в ходе щенинга педагогичеокого общения.
Руководство тренингом _ это особьтй вид управ]1еннеской пре-

подавательской деятельности' существенно отлича1ощийся от про-
ведения других видов занятий. |[едагоц-тренеру ну'(но не только
знать вопрось: и области профессиональной деятельности обулато-

щихся, но и вести интеракгивну|о ищу' конщолировать ищовой
рехим, мгновенно реагировать на экстрем[!льнь|е сищации и о6ои,

}т!равл'{ть конфликтнь1ми ситуацу!ями' коррекгировать занятия по
ходу. 9правлпение всем этим процессом щебует отнего незауряднь!х
организаторских способностей, собственной активности' ин|4циа-
тивь1 и таких качеств' как способность к ан.ш1изу и прогнозу' ре-
]пительность, бьтсщота реак|!'\и, мобильность' р{ение вести свою
лини|о и оказь1вать на лтодей позитивное ьлияние.

Фрганизационнь1ми причинами стресса в процессе тренинга
могуг стать: чрезмерно вь1сокие нащузки; неэффекгивная комму-
ну!кация; из.т1и1|1нее или недостаточное руководство; неэффектив-
ньтй стиль взаимодействия щенер а и участников ; неудовлетворен-
ное восприятие ищ)овь|х ролей и функций. 1акие причинь! необ-
ходимо своевремонно вь|яв'!'!ть и устранять.

6.|.4. 1ренер как ком1}ту[{икатор

1(оммуник атив11ая функция тренера являотся основной состав-
лятощей обулатощей деятельности. Фна гтроявляется не только в

установлении контактов с лтобьтм типом у{астников' но и в уме-
нии эффективно вести дискусси}о' полемику; ьладеъ1ии всеми
ханрами делового общения, его видами ' стилями, верба:льньтми

и невербальнь|ми средствами. 3десь и проецирование консщук-
тивного коммуникативного поведения' созда!ощего комфортную
и тв0рческую атмосферу для взаимодействия, и экспертиза со-
дер)кания работь:, организация обратной связу!' комментирова-
ние вь1сказьтваний, рез!омиров^ну1о и подведение итогов.

Рсть немало полезнь!х советов для ведения дискуссу\и. Ёапри_
мер' такие.

/ Бо время общей дискуссии употребляйте местоимение <(я>, а

не <(ть1)>' <<мь!> |'1и слово <<.[1Ф.(}1>>. Бместо того чтобьт говорить <<люди
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в этой группе слегка раздра)кень|)>' ска)ките <(я немного раздра-
)кен>'

/ |оворите о другом человеке не в третьем лице' а в первом'
обращаясь непосредственно к нему.

/ |4збегаЁтте сщоить раз][ичнь!е теории по поводу собьттий, про-
исходящих в фупце. !4з:лип.тнее теоретизирование зачасту|о приво-
дит к сухой, <(академической> дискуссии-семинару и мо)кет поме-
ш:ать обутаемь!м проанализировать и обсудить те результать1 и чр-
ства' которь!е у них возник/(и в процессе совместной работьт.{ ||ьттайтесь оставаться в рамках настоящего момента' а не
муссируйте информацию дш1екого про1шлого и будутцего: обср*с-
дайте ли1|1ь то' что вь! думаете и чувствуете на данньтй момент:
<{здесь и сейчас'>.

б. 1.5. Фасилитаторская функция тренера

Фаоилтататор (англ. |ас!!!!а[ог _ специа.]1ист по сопрово)кде-
нию групповь1х процессов' обулатощий сотрудничеству) - это
буквально тот' кто облег9ает, содействует нему-либо' контро-
лирует ход тренинга педагогического общения и обеспечивает
соблтодение его правил-и процедур. он вовлекает всех обулаемьтх
в работу и способствует их активному взаимодействи!о ме)кду
собой, что позволяет всем у{астникам тренинга сконцентриро-
ваться на игровь|х и обулающих целях и содер)(ании игрового
упра}(нения.

|[ри обутении педагогов чре3вь|чайно вахно создавать назаня-
тиях таку|о рабоную обстановку, в которой они будщ чрствовать
себя комфортно (физ*тнески и мора./|ьно) и будщ восприимчивь1
к научени!о и развити|о. Речь идет о ва;кной функщии фасилитато-
ра' поскольку многие технологии' используемь|е в тренинге' пред-
полага|от публиннуто презентацию' конкретньте действи'1' в том
числе и перед аудиторией. 1акое обутение, несомненно связанное
о тревохность!о' порой личньтм риском у{астников занятий и
экспериментированием, требует атмосферьп взаимного доверия'
понимания и конфилонциальности' оказания г1омощи и эмоцио-
нальной г!оддерхки его участникам.

€оздание доверительной атмосферьт на тренинге зависит от
многих принин. 9то:

_ специш1ьно подготовленное <<ифовое поле> или комфортна'{
просщанственн{ш1 среда (воздух, мебель, в|цеотехника, флипнартьл
и т.д');

_ самопрезентация тренера' организующего интерактивное вза-
имодействие' имидх которого вь|зь1вает доверие и создает первое
при'[тное впечатление;

- обсу;кдение с группой организационнь]х вопросов' каса|о-
щихся регламента работьт, перерь1вов и основнь|х процедур ищь{;
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_ вь!явление у'ке име|оп{ихся у группь1 умений и практическо-
го опь1та; принятие принципадобровольности: если кто-то не хочет

работать в группе' не следует его заставлять и г1рину)кдать оправ-
дь|ваться;

_ <(погру'(а!ощие)> в игру или <<разогреБ8}о1шие'>, специально дл'|
этих целей [риготовленнь!е упра)кнен|4я и тренинги' позво.]1'1}о-

щие снять напря)кение и приоткрь1ться, познакомиться и рассла-
6иться'

_ рефлексивное обсу)кдение результатов тренинга, отра)кение
чувств' впечатлений и консщуктивная критика по типу каждьтй
ка)кдого.

}{а практике при подведении итогов тренинга педагогического
общения очень вахно всегда оставлять достаточно времени для
проведени'! обсу;кдения' многоаспектного анализа всех сторон
процесса взаимодействия. Рефлексивнь:й анал:,4з, т. е. размь||||ле-
\1\4я над собственньтми действиями и поступками и действиями
партнеров' дебрифинг (время, когда обулаемь:е снима|от с се6я
ифовь!е роли' которь{е они исполн'ш1и' и изв-|1екают уроки) -
это ва)кнь1е р{ственнь[е процессьт, требутощие достаточного вре-
мени' позволяющио участникам тренинга лрийти к самостоятель-
нь1м вь|водам и ре1|1ениям.

1(роме того' тренер как фасилитатор регулирует рабощ в груп-
пах' помогая командам начать взаимодействие с у{етом точки
зрения |4 у\ндивидуа.гпьной активности ка)кдого' фактинески обу-
чая искусству сотрудничества.

[ля этого тренер-фасилитатор долхен:
_ 3адавать открь!ть1е вопрось|;

- позитивно реагировать на разнообразнь1е сигн2}ль1, идущие
от группь!;

- обеспечивать ясность в конфликтах ме)кду обулаемьтми;
* быть готовь1м предоставить необходимую информаци:о;
_ способствовать принятию фупповь|х ре:пений;
_ помогать участникам подвести итоги' сделать вь1водь|.

Рсли по окончании тренинга нет времени на специ:ьт!ьнь|е уп-
ра)кнени'{ по <<вь1гру'кению> (вьтходу из игрьт), то мохно просто
спросить у{астников чем они намерень| 3аниматься ъ бли>кай]лий
месяц' год? Али будуг ли педагоги исг1ользовать тренинг на своих
занятиях? Б течение 3-5 мин мохно задать вопрось|' вь1разить
чувства' обратиться к другим участникам группь| и поговорить о
том' что во3ник'{о в процессе вь|полнения игровь1х заданий.

6.\.6. 1ренер как модератор

1ермин <(модерация> произо|!!ел от ит3}''1ьянского гпо6егаге и

означает смягчение' сдер)кивание, обуздь;вание. Б современном
значении под модерацией понимают технику организации интер-
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активного общения, благодаря которой групповая работа стано-
вится более целенаправленной и струкщрированной.

[-(ель щенера-модератора - это дости)кение эффекгивного уров-
ня деловой коммуникации |1ри демократическом лланироъании,
организации структурированного процесса интеракции в тренин-
говой группе с помощь}о вербализации и ви3уализации' стимули-
ровании активного у1аст14я и дости)кении конкретного ро3ультата
в тренинге.

Функщии тренера как модератора _ помощь обу+аемь:м в рас-
крепо1цении' вь1яв.'1ение скрь!ть1х возмохностей и нере€ш1изован-
нь|х умений. .4еятельность модератора напоминает собой некую
сверн}ггшо модель наставника в процессе овладения у{астниками
тренинга педагогического общения способов групповой работь:.
Б ходе модерации щупповой работьт происходит совместное раз-
в|4тие и обунение и у{астников' и самого модератора.

1ренер-модератор обьтчно долхен соответствовать таким ха-
рактеристикам:

_ он сконцентрирован на конкретной проблеме;
_ ориентирован не на конкуренцию' а на коопераци|о;
- иск.]1ючает форма.гтьньтй контроль и оценкт;
_ предлагает способь: деятельности' указь|ва!ощие пшь ре1пе-

ния проблемь| для группь1;
- со3дает психологически комфортнь1е услови'{ для у{астников.
Бокньтм профессион,ш|ьнь|м качеством тренера-модератора

является способность преодолевать фрустрации (от лат' |гшв!га[!о _
обман, тщетное ожидание' неудовлетворенная потребность) уча-
стников щупповой работьл, связаннь!е с содерханием коммуни-
кации и поведенческими реакциями партнеров по групповому в3а-
имодействию. Фсновная задача модератора _ оптимизация' доя-
тельности у{астников тренинга. Фн долх<ен:

!спараняпь €о0ейспвовапть '[(оор0шншровапь
_ напряхение _ поступлени|о ад- _ посцтштение и от-
в Фуппе; ресной информации; правление алресной
_ профессио- _ обеспеченито информации;
н,шьнь|е неврозь!; ситуации успеха; _ обмен идеяму!:
_ предрассудки _ подцер)кани|о интер- _ согласование дей_
и слу<и' активной деятельности. ствий участников.

1аким образом, тренер как модератор:
_ не руководитель группь1 в иерархическом омь]сле, а провод-

ник коммуникации, способству:ощий открь:тости и обмену;
_ занимает нейщальну:о позицию в коммуникации;
_ стремится к соблтодени|о дру)кеских отно1шений в фуппе и к

совместнь1м согласованнь!м дейстьиям;
_ методический помощник группь| с функшиями кат€штизатора.
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6.!.7 . 1ренер как психолог

Аля проведени'1 ц)енинга педагогического общения нрс{о иметь
ценностнь!е уотановку! и ооциа]|ьнь|е навь!ки' связаннь!е с <<чело_

веческим фактором> в мех.]1ичностном и деловом общении. |{ро-
являя человечность и внимание к обулаемьтм, демонсц)ируя теп-
лоц и искренность в отно1шениях) тренер создает наи./1у{|пие ус-
ловия для освоони'1 навь1ков коммуникативной компетентности.
|оворят' что сердечному человеку лег({е поладить с л|одьми' чем
человеку холодному, иьцифферентному (лат' !пёфгепт - безраз-
линньтй, равноду:лнь:й).

|1ри интерактивном взаимодействии пон'|тие <<тетш1ота в отно-
|пениях)> вк]!ючает в себя следу1ощие состав.,1я|ощие:

_ равноправие партнеров по коммуникации;
_ отсщствие обвинений, в том числе взаимнь!х;
* отсутствие <<оборонительнь]х позиций)>;
_ доверительность и близость;
_ искренность.
9моциональн€м{ тет1лота в отно1пениях <<тренер - обуяаемьтй>

во многом зависит от его стиля' особенностей мьттл:ления и т1ро-

фессиональнь[х навь!ков. ||о-видимому' идеа:льной является такая
тетт.]1ота' которая позволяет показать' что тренер не осу'(дает обу-
чаемь1х' а искренне заинтересован том'' что их ц)евожит и волну-
ет и что они хотят рассказать о себе. 1акое чувство у человека
связано и с отсшствием у него оборонительнь|х позиций, а в прак-
тике обунени'{ педагогов и учителей искреннооть особенно ва)кна.

||оскольку оь1митировать искренность и интерес к друго1\'гу чело-
веку слохно' постольку тренору ну)кно нау{иться демонстриро-
вать сво!о доброх<елательность естественно, у[ли' владея актерским
мастерством' аттракцией, <'играть>> !Ф)1Б добро>т<елательного и по-
зитивно настроенного человека независимо от настроени'т и ооб-
ственного ду{шевного соотояния.

1ренеру-пс|л(олоц та1о|(е в.:;{с{о иметь ясньтй ум' не торопиться
о поспе1шнь|м мнением о дрщ|о( л!одя(' тем более не ставить им
диагноз типа <<тупой>' <(глу[ь1й> и т.п. и не объявпять приговор _

мол' <<все бесполезно>' <<неудачнц1>>, <<}13 тебя ничого не вьтйет> и т. п.

Бое вьттпеперечисленнь!е роли |4 их харак[еристики' безуслов-
но' многочисленнь1 и разнообразнь:. 1(оль скоро они не всегда раз-
вить1 у тех' кто проводит тренинг' тогда несомненно существует
пед!гоги(:еский риск. 1(ак правило' на практике у боль:шинства тре-
неров ра3вить1 ли].шь отдельнь1е и3 названнь|х характеристик (на_

пример' тренер хоротпий психолог' но гшлохой организатор; ил'{ о11

хоротпий организатор, но слабьлй фасилтпатор). Фднако 1рудность
и специфика щенерской работьт все )(е требует от специ€1листара3-
ъития всего обозначенного потенци!!'ла, ибо от этого зависит успех
и мастерство в проведении щенинга педагогического общения.
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Фтсугствие у него тех или инь|х вь|1шеперечиоленнь!х характе-
ристик делает проведение тренинга тюг<елой обузой, и не слулай-
но, попробовав провести его однахдь1 и не добившись успеха'
многие педагоги оставл,т}от такого рода попь1тки.

6.2. |1мпдж' и первое впечатлепие трепера

1(роме перечисленньтх ролей современному тренеру нр{с{о иметь
прести)кнь| й верб альный ш не в ерба.таьный (в шзу атоьныф тл;осш0хс, т ак
как, работая перед аудупорией и обуная других, нельзя .(9мФн€фи7
роватъ сщ.1]'1ател'{м одностороннтото верба::изаци}о щебного процесоа
и непререкаемьлй авторитет стоящего перед ну|ми специ.ш!иста.

|[оокольку в буквальном смь|сле слова имид)к означает облик,
образ, тип, процесс создану|я образа.тренера мохет бьтть актив_
нь1м и целенаправленнь|м. Фн вкл:очает процедурьл анализа (ти-
пичное в объекте) и синтеза (характериотики индивидуа.![ьного
явления). (ак набор определеннь1х качеств и хара|(теристик' ко-
торь!е люди обьлчно ассоцииру}от с индивидуальность!о, имид>к
г1рояв.]тяет свото информативность в том' что сообщает о некото-
рой совокупности при3наков' которь|е присущи самому объекту.

|1мид>к равен персонификации, он вк'|[очает три щуппь| ха-
рактеристик:

внешнцй облшк (лривлекательность' уверенность в себе, адек-
ватность вне1шнего облика су|ту ацу!и' поведенческая направлен-
ность личности и др.);

вну!преннее со0ероюанше лццносп1ц (интеллет<г' ценностной по-
тенци€ш' намерения; 1{€)1}1, внутренн'!я кульцра и др.);

псцхолоацческшй пшп (скллонность к общени1о и лидерству, на-
правленность на власть' авторитет' на человеческие отно1пени'{'
на результат' иорарху1я временнь!х .{, -линности).

8 литерацре опись1ва!отся следу|ощие 1паги формирован|4я цмид)ка''
_ определение стартовь]х условий (задача, время' самомаркетинг);
_ сотворение вне1шности (оллехла, макиях' невербальньте сигнальт);
- отработка коммуникативной механики (рени, презентационнь|х

умений и навьтков);
- овладение эффекгивной поведеннеской'техникой (поведение |1ри

взаимодействии' первое впечатление, поведение в конфликте);
_ и3у{ение 3аконов ортобиоза (здоровьлй образ ><изни' рациональное

литание' спорт и психогигиена);
- совер!ценствование профессиональной и коммуникативной компе-

тентности (способность к развитито);
- психическое здоровье (противостояние <(вь1горани|о>: рацион:|,.1иза-

ция' визу€шизация, релаксация).

[ренеру вФкно 
''',*'', 

свой потен 
'!иы| 

иответить на вопрос _
кто 1? € этой цель}о ему необходимо осуществить самомаркетинг'
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проводить психометрические тесть|, проанализировать свой про-

фессиональньтй профиль. йоясно такхе поговорить с л|одьми' по-
пь|таться вь1яснить' каким(ой) они видят тренера со сторонь1,
как воспринима!от его заведутощий кафедрой, декан' кол.'1еги'

сцденть| и деловь1е партнерь1.
|1ривлекательньтй профессиональньтй имид)( зависит от:
_ умения смотреть л}одям в глаза;

- твердого рукопо)катия;
_ говорения сильнь!м голосом;
_ отсрствия скрь1тности;
_ тщательно подобранной оде>л<дьт;
_ отсугствия сутулости и сгорбленности;
_ адекватной мимики и хестикуляции;
_ ультбки;
_ опрятности и аккуратности.
1ренеру очень важно не только формировать позитивньтй

имид)к' но и науч!]/пься упровля/пь первь|м впеча/пленцем о оебе. Рго
будш пристально рассматривать _ это зало)!(ено биологией и к
этому нркно бьтть готовьтм. Фдна из целей слутшателей - опреде-
лить' стоит ли доверять тренеру' поэтому кахдьтй тренер сам себя
позиционирует и создает личнь:й брэнл своим вне11|ним видом.
Ёельзя забьлвать, что у л1одей сначыта возникает доверие к имид-
ху' а уя( затем появляется доверие к словам.

|{ри восприятии внётшнего облика больтшую роль играет <'эф-

фект края>' когда наибольтпее внимание г{астников привлекают
оамая верхн'ш{ и самая ни>княя точки вне1|1него вида тренера. |{о-
просту говоря' это прическа и обувь' а так)ке аксессуарь{ и вне-
1шние атрибщьт и символьт. Б одехде луч1ше избегать как ультра-
модного стиля, так и си.|1ьно устарев1пего (в ка)кдом времени есть
что-то' что считается <(характернь1м ретро,>).

|1еренислим достоинства и тактики, работатошие на первое
впечатление и имидх:

/ 6удьте друя<елтобнь1' аккуратнь1 и опрятнь! в одехде' ходите
у| сиду1те прямо;

/ знайте как мохно боль:ше информашии по своему предмец'
хоро1шо обдумьлвайте то, что вь! хотите сказать у{астникам;

/ вьтполняйте свото работу эффективно' с энтузиазмом, укла-
дьтвайтесь в регламент;/ развивайте представительнь|е и презентационнь{е умения'
проявляйте эмоционш1ьность (умейте вь{рахать поло:кительнь:й
эмоцион!1льньтй настрой) ;

/ не бойтооь просить помощи у у{астников тренинга или пред-
лагать ее' прислу1шивайтесь к советам коллег'

, {' не будьте слит]|ком негативнь| по отно1шени}о к себе, помо-
гите своим недостаткам скорее исчезнщь' стройте капит€ш1 на своих
достоинствах' заставьте их работать на вас;

з04



|1араметрь; !ействия, вахнь|е моменть!

€аморегуляция
(внрренняя
Аеятельность)

Формирование предст}в]1ений об о)киданиях других
людей.
Анализ о>киданий.
€оответству:ощий оицации стиль оде)кдь!.
!веренная поза с прямой спиной.
Бзгляд усщемлен вперед.
Ёасщойка на диалог.
3осприятие аудиториу|: оценка ее состояния и свое-
образия.
€осредотонение.
€амонабллодение' самоконщоль

Ёевербальньте
компоненть|

|,1спользование невербальнь1х средств для вь1ра;кения
собственной уверенности' есди она есть.
9льлб;<а, конп1кт глаз' доброх<елательньтй взгляд, )кесть|.
|ротикость, модуляция голоса.
}{енапря>сенньтй тон, паузь!.
Бсли не уверень| в себе, используйте рег1лики'
оща)ка|ощие естественность

Бербальньте
компоненть1

1. Фбращение к аудитории.
2. Развитие темьл: формирование хедаемого образа
у аудитории:

а) регулировка темпа;
б) рецляшия обратной связи.

3. 3ак.г:точение

\а6лпца 15

€амопрезентация и первое впечатление тренера

7' запомните' что имид)к - это главнь1й аспект ватшей дичнос-
ти, приспосабливайте его к различнь|м группам обулаемьлх, кол-
лег, деловь|х партнеров; демонстру|руйто контактность (будьте от-
крь|ть1м д]1я обу{аемьтх);

/ наблуодайте за другими л!одьми, запи1шите' что вас в них
впечатляет и восхищает;

/ начинайпе немед!енно осуществ,т{ть свой план действий,рас-
сматривайте пре)кние неудачи как нову|о возмохность.

Б результате работь! над своим имид)!(ем у тренера появля}отоя
оценка собственной личности, знание сильнь|х сторон' а такхе
тех' которь|е требуот развития. 9то практически сформирован-
ньлй позитивнь|й имидх. Аалее нРкно произвести на слу1шателей
первое приятное впечатление - 6лостяще лроведенну!о само-
пре3ентаци|о в аудитории. основнь!е моменть1, необходимь|е для
этого' приведень| в табл. 15.

305



1ренер долхен пользоваться доверием у обунаемь{х не только
как человек, обладатощий полньтми и современнь|ми знаниями о
тренинге педагогического общения, но и как уверенньтй и опти-
мистичньтй человек' безусловно владе*ощий презентационнь|ми
р{ениями и навь1ками.

Бот пуги, которь1е могуг помочь тренеру полг{ить доверие:
_ обязательное н€ш1ичие практических умений по проведени!о

тренинговь|х занятий;
_ заинтересованность' энтузиазм' обязательства и о)кив'!енность

дахе тогда' когда знания педагога име}от какие-то оц)аничения;
_ наличие всего вь!1пеперечисленного даже тогда, когда у тре-

нера обтпирнь1е знания иумения и когда за ]тлечами многолетний
опь:т работь! с технолотиями активного обутения;

_ сщ4патели дол)кнь1 считать щенера экспертом или очень опь|т-
нь|м человеком в коммуникативнь1х проблемах и в проводимой
технологии;.

_ демонстрация своим примером поведения' которое не заде-
вает обутаемь{х и не вь!зь!вает у них психологичеокий диском-
форт;

- способность работать на уровне партнерских отно;пений,
показь|вая обутаемьтм' что тренер то)ке мо)кет и хочет г{иться'

_ демонстрация уверенного поведения и ува>кительного отно-
[ления к предмету' ищам и обутаемьтм.

{оверие у{астников тренинга мох(но потерять в силу недоста-
точной компетентности' невозмо)кности обеспечить обунаемьлх
нухнь1ми ресурсами вследствие смущения' неподготовленности
и неуверенности' из-за публичной критики коллег или ллодей из
организации' а так)ке отрицания права щуппь1 или отдельнь!х
обуиаемьтх' не вь1полнять взять!х на себя обязательств и обещаний.

! тренера есть возмо)кность вь!ступать в ролц объекпцвноео она-
лц/п!1ка' когда у{астники обсркдатот свои профессион'ш1ьньте про-
блемь: * д]\я него это тохе !панс завоевать доверие. 1(ак правило,
рассматриваемая ситуация или кейо могщ затрагивать личнь1е
ам6иции, возмо)кности' связанньте с работой или достихением
рабонего/>л<изненного 6аланоа, где человеку требуется дополни-
тельная концентрация сил и энергии дляреали3ации существую-
щего прогресса.

.{ля поддерхки доверия тренеру не только необходимо бь:ть
компетентнь{м по обсу;кдаемьтм проблемам, ему следует вь:раба-
ть]вать собственньлй набор прав|1]1' осли он хочет хоро1по работать:

- всегда сохранять конфиденци{|,'1ьность;
_ реагировать как у{итель' а не как советчик;
- работать над созданием поддерхсиватощей и способствулощей

занятиям средь|;
_ как мо)!(но наще одобрять дости)кену!я и успехи обуиаемьтх;
_ вь1страивать устойнивь|е отно1шения с у{астниками тренинга;
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_ испь!ть1вать постоянное )келание перемен и бросать вь|зов
собственному развити|о;

* обращать внимание на язь1к тела и любь{е другие признаки'
указь[ва|ощие на то' что у его обутаемого возника!от труд11ости' и
тогда применить другой подход или технологи|о;

- уметь распознать, когда в дополнение к развитик) навь1ков
понадобится дальней:пее формальное обунение;

- понимать' что взросльлй человек несет ответственность за
свою сульбу.

Боль:пую помощь в успетшной деятельности тренеру мо)кет ока-
зать его чувство }омора. Фднако при этом целесообразно придер-
хиваться'серединь1 между сверхсерьезнь|м и легкомь[сленнь|м
подходом. /1утш.пими 1шугками счита!отся те' которь|е име!от отно-
!пение к предмец общения, у1]!и те) которь!е в определенной си-
щ ации помога|от снять наг{ряхени е и ра3рядить обстано вку. Бме -
сте с тем тренер до.,пкен показь1вать' что он способен смеяться
над самим собой и не делать группу или отдельнь!х у{астников
тренинга предметом своих насме|шек.

.{ля тренера в аудитории в.пкно:
- не показь!вать волнения;
_ не теребить никакие предметь! (если есть такая привьляка);
_ н9 щелкать авторулкой;
_ не стискивать стенки кафедрьт или крь!1шку стола с такой

силой, что от этого белетот суставь| п!ш{ьцев;

- ульлбаться коротко и приятно.

6.3' |!рофессиона.]|ьнь|е требования к тренеру

€пециалисть! г1о тренингам считают' что педагог-тренер (нас-
то это слово вь|зь1вает ассоциации с дреосировкой, спортивной
тренировкой или с другими формами директивного воздействия,
что провоцирует у обулаемьлх защитнь{е реаклии), ведущий тре-
нинг педагогического общения' помимо того, о чем написано
вь|1пе' до.,т)кен в одинаковой стопени хоро1|1о владеть социальнь1м
интеллектом, многообразнь{ми профессион€1,'!ьнь|ми способнос-
тями и умени'1ми' личностнь1ми характеристиками, бе3 на]тияия
которь|х' да:ке разобрав1]_1ись в игровь|х технологи'1х, проводить
их в аудитории щудно.

Ёа практике весьма типичной является су{туация' при которой
педагог-тренер' автор того или иного перспективного инноваци-
онного обутающего проекта, порой не мохет убедить в его значи-
мости и вь1годности руководителя подразделен|4я' организации;
не полу{ает разре1пения на его внедрение, ъ1а вьщеление часов и
финансирование из-за того' что не в.]|адеет в достаточной степе-
|1и такими профессионсш1ьнь1ми характеристиками' как комму-
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никативная и интеракт14вная компетентность' презентационнь!е
умения и навь!ки. Фтстода понятно' насколько в,ркно у кащдого
тренера н,!.пичие комл4уншкапшвнь!х ш |1н7перак/пцвнь!х у;иеншй ш на-
вь!ков' т.е. навь!ков построения эффективнь|х взаимоотнотшений
у{астников делового взаимодействия.

1(ак свидетельствует ан2ш1из литературь|, ко,]}4]}'у,!шка|пшв'1ь'е

ул'еншя ш навь'кш вк.г|!оча!от в себя такие техники:
'еовореншя (вербализации' комментировани я, критики и т. п. ) ;

слуц/аншя (критинеского' эмпатического' нерефлексивного,
рефлексивного);

ус/пановления обратпной связц в процессе <<еоворенця- слу!ланця'>:
постановка вопросов и формулирование ответов на них;

вло0енця мо0елямц общеншя (и}тформашионной, убехдатощей,
экспрессивной, суггестивной, ритуальной);

по0бора необхо0цмой шнформоццш !!я конкретной интерактив-
ной технологии и использования разнообразньтх средств, позво_
ля!о1цих эффективно ее представлять;

цспольтовония разнообразнь1х сгпшлей общеншя в процессе взаи-
модействия (делового, научного' публицистинеского);

понцмонце спецнфики речевых ),юанров, присугству{ощих в педа-
гогическом взаимодействи74, и комм}|никативнь!х средств дости-
>кения цели (например' таких' как речь' док.,1ад, сообщение' ком-
ментарий, рез|омирование' аргументаци'| и др.).

1(омптцтикативнь|е техники сщокат' как правило, для дости-
жения целей всех у{астников тренинга педагогического общения;
их постоянное практическое использование, анализ и развитие
составляют основу коммуникативнь|х умений и навь!ков.

Б тренинге коммуникативнь|е навь1к1,1 ре€ш|изу1отся через созда-
н'4е коммуншкацшонной мо0елш, в которой все участники об.гцения
вь!сцп1а|от поочередно как в роли отг1равителя информации (вер-
бализатора), так и в роли получателя. 1(роме того' для дости)ке-
ни'1 поставленной педагогической цели тренеру необходимо не
только }ц1рав.]|'{ть текущими отно!шениями с щастниками, но и
отбирать (иногда по ходу ведени'1 тренинга)' вводить представля-
емьтй материал (вербальньтй и невербальнь:й, а так)ке худохе-
ственнь1е и ау диови3уальнь1е' мультимедийньте оредства)' помо-
га|ощие наилуч1шим образом донести информаци}о до участни-
ков' у{ить1вая их личностнь!е особенности восприятия' мотива-
ци|о и понимание. €обственно именно этот процесс и назь1вается
управленцем проблемньсм проспранспволц 0еловоео взашмо0ейспвшя,
его коммуникативной презентацией.

Ёемаловах<ное 3начение в современной практике ц)енинга пе-
дагогического общения име}от так)ке навь'кш огпнотпеншй' у1[\и шн-
перокп'швные наБь1ки тренера. 9аще всего они свя3ань1 с управле-
нием ролями, сщато[иями и тактиками взаимодейству]я' индиви-
ду!ш|ьнь1м и грут!повь|м стилями общения.
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|1 нт ер активн ь!е умен и я и |1авь|ки вк.]1|о ча}от :

_ умение диагностировать и оценивать у{астников щенинга (их
цели и мотивь|' урове нь инте]![!екц€!"'1ьного во спр14яту1я информа-
ции и ее понимания, лидерство, практическу|о направленность) ;

_ умение определить сенсорнь1е кан,!_|1ь1 у{астников ц)енинга и
эффекгивно их использовать;

_ умение соорганизовь1вать и управ'б{ть и|\диьидуытьной, щуппо-
вой и коллективной интелшпекгуальной деятельность|о у{астников;

_ р{ение правильно распределять роли в ищовом общении и
подбирать эффективнь!е стратегии взаимоде йствия;

_ умение упраншлть спорнь|ми оицацу1ями, конфликгами мнений;
- умение вести щуп[1ову|о и ме]кфуппову|о дискуссию, интег-

рировать коллективнь{е результать1 и др.
! некоторьтх начина|ощих ц)енеров именно отс}тствие хоро1шо

развить1х коммуникативнь1х и интерактивнь|х умений и навь|ков
вь!зь|вает настоящшо панику при необходимости самому обратиться
к аудитории с речь|о или сообщением' сделать самопрезентаци1о'
бь:ть руководителем дио1<усои14' вести имитационну!о или роле-
вую игру. тренинг.

[аким образом, эффекгивная организация Фен\4нга педагоги-
ческого общения щебует обязательного впадени'т коммуникатив-
ной компетентность!о как самого тренера' так и всех его участни-
ков, приобрести котору|о мо)кно только в ходе интерактивного
обуления. Б то;ке время практика последи11ломного обутения спе-
ци'ш!истов в сфере образования показь!вает' что многие г|едагоги'
потенци{ш!ьнь|е щенерь|' готовь! это делать' однако в вьтотпей п|коле
этому их серьезно не обулали' там не проводи]|и специ€ш1ьнь!х ще-
нингов, не изуч!ш|и невербальнуло коммуникаци|о и ее возмо)кно-
сти. 1акоо недостаточное знание не ||о3воляет многим у{астникам
делового общения вь:брать во врем'{ презентации информации пра-
вильнь1е невербальнь|е сигн,ш1ь|, сщ)ь|ть не)келательнь:е :кестьт (на-
пример' ущозу кулаком' постукивание по столу ребром ладони
или указу1ощий;кест), зан'1ть лу{|пую позици|о за столом' адекват-
но разместиться в пространственной среде.

Ёекомпетентность такого рода порой порощцает казусь| и ведет к
непониманито собеседника' аудитории' г1риводит к неэффекливной
коммуникации. |!рофессионсшьная деятельность в сфере щенингов
в системе образовательнь!х усщт свидетельствует: на деловой всще-
не, гублинной лекции, т{а за||ятиях по деловому общенито больтпе
слу1|]а|от и сль1!{1ат тех' кто в.т!адеет ком}{уникативнь!ми умениямии
навь1ками' и тех' у кого цель:й спектр таких лцчноспнь!х ц 0еловьух
харакперцсппцк, как способность к агщак!дии, благоприятная ротц'
тац|1я, уверенность в успехе и р{ение в]!и'1ть на друг|п( лтодей.

(роме того' наряду с перечисленнь!м тренер дол)(ен:
обла0аупь 0оспапоцно яркой шн0швш0уальнос,пью, внщренней уве-

ренность|о' которая позволяет вести за собой лтодей, у|е ли1]1ая их
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самостоятельнооти' способность|о подняться над повседневнос-
ть!о' рутиной, доходчиво объясняя цели' намерения и о)кидае-
мь1й результат кащдого занятия;

о/плцчапься любозн ап ельнос !п ью, )келанием познать больтпе,
поддер)кивать перемень1 и стремиться к развити1о' самосовер!|1ен-
ствованию;

бьсупь человеком 0шнамшчнь!м' мобильньтм, обладать хоротпей ре-
акцией, чтобьл бь:стро перестраиваться в свя3и с особенностями
обутаемого контингента' регламента и пространственной средь|;

бьсгпь 0остпупнь!м в общеншн, открь|ть|м для у{астников тренин-
га' толерантнь!м (терпимьтм) и готовь:м воспринимать все новое'
не считая себя единственнь!м экспертом на занят14ях;

бьстпь праема7пцчнь|м с почкш 3ренця направленносгпи обуненшя.
€ этой целью вести переговорь!, разрабатьлвать программь!, ори-
ентированнь|е на ра3витие необходимь!х для практики педагоги-
ческого общения умений, вь1ступать в образовательнь|х }чре)кде-
ниях в роли консультанта' инициатора организационнь|х пере-
мен, наблтода|еля ут дахе делового партнера;

прошзво0штпь по3цпцв ное впецапленше, о6ладать презентационнь1-
ми навь1ками' создавать сво!о <<марку>>' имид>к и стиль занятий.

|!едагоц, х(ела|ощему стать тренером' ну)кно многому учить-
ся' осваивая технологии и методь! тренинга' ра3;вивая самого себя,
свой профессион€шьнь1 й и личноетньтй потенциал' 9ффективнь:й
щенер дол)кен четко осознавать' что от него )кдут уверенности'
мастерства и новаторства.

Бо время окончания какого-либо игрового фрагмента или в конце
игрового 3анятия предло)ките ка;кдой щуппе сформировать актуальньтй
образ <лутш-тего тренера года>. € этой цельто предлохите щастникам на-
звать щи черть!' которь|е они хотели бь: видеть у эффективного тренера'
или те черть], которь|е у)ке имеются у лидера данного занятия. 3атем
путем внутригруппового взаимодействия вьтберите пять лу{!цих характе-
рист;.тк. |[усть ка:кдая команда сообпдит о своих ре3ультатах публинно.

б.4. 3нания и умения эффективного тренера

( общим знаниям иумениям, необходимь1м тренеру' помимо
тех' что }т(е описань! вь|1пе' мо)кно отнести следу]ощие:

_ способность к разработке и подготовке программь1 тренинга;
- постановка точнь1х обула:ощих' ищовь|х и развива!ощих це-

лей и их дости)кение;
_ ре.ш1изация управленческих и организационнь!х функций;_ аналитические навь!ки' способности ог1ределять проблемь1'

принимать ре1|]ени'1 и прогнозировать их последствия;
_ у мения осуществлять обратнуто связь' проводить рефле ксито,

послеигровую дискуссию, дебрифинг;
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_ 3нания психологии личности' щуппь1 и ко.плоктива;

- умение <<ходить в чу)ких ботинках'> и испо]ту{ять разнообраз-
нь|е роли;

- владение креативнь1ми техноло[ияму; и создание творнеской
атмосферьт на <(игровой поляне>'

_ знание техники с|{ятия на[1рл|(ения и оказания ло14холо[и-
ческой поддерхки обутаемьлм;

_ знание техники осупдествления психогигиень| и способность
бьтстро восстанавливать свои физинеские и ду1шевнь1е силь!;

_ в./1адение техниками эвристичеокого оптимизма' т.е. разви-
тия уверенности в себе и у обулаемых, формирование направлен-
ности на успех' профаммируя с этой цель|о подсознание у{аст-
ников тренинга.

1ренеру необходимо уметь самостоятельно прорабать!вать ито-
Ёи проведенного занятия' курса в целом' осуществлять самооцен-
ку и при необходимости извлекать уроки из приобретенного опь1-
та' [ля этого мо)кно ответить на следу|ощие вопрось1.

/ 9то я сделал(а) для вовлечения обунаемь!х в тренинг?
/ |(акие элементь1 оитуационного ан€ш1иза, ролевой игрь1' тре-

нинга действительно принесли практическу1о пользу?
/ 9то требует коррекции, доработки или замень1 к следу|още-

му занятито?
/ Ёасколько удачной оказ,шась идея работь! в паре' щойками,

в малой группе?
/ 9то бьт я сделал(а) по-лр}гому в следутотций раз?

б.5. €торание' эмоциона.]1ьное истощение
и дешерсонш1и3ация тренера и контроль ситуации

Б литературе термин <(сгорание)> обьтчно используется для о|1и-
сания чувств' связаннь1х с длительнь!м стрессом' име}ощим не-
посредственное отно1шение к профессиональной деятельности.
€тресо (англ. з[гевв) _ это давление' напря)кение от различнь{х
неблагоприятнь!х факторов. [ренеру приходится очень тесно
работать с другими л|одьми' которь|е зачасту|о подвер)кеньт дей_
стви{о таких неблагоприятнь1х факторов' йаслач определяет сго-
рание: как синдром эмоцион€ш|ьного истошдения' дег1ерсонали-
зации и сни)кения уровня личнь!х достихений, появлятощийоя
у тех' нья работа предполагает тесное общение с другими л|одь-
ми' как реакци[о на хроническое эмоциональное переутомле-
ние вследствие такого избьтточного общения, особенно если у
этих лтодей име|отся какие-либо неприятнооти или пробл9мьт.
1аким образом, сгорание мо)кно рассматривать в качестве од-
ного из видов стрессов' связаннь!х с профессиональной дея-
тельность|о.
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Б литературе по проблеме профессионального стресса приво-
дятся характеристики' овойственнь|е сгорани!о:

_ уграта мотивации;
_ развитие скорее негативнь{х' не)кели позитивнь1х установок

по отно!пению к работе, а так)ке по отно||1ени!о к другим л|одям;
_ ощущение су)кения свободьт вьтбора;
_ чувство !омора вовсе теряется либо приобретает <(чернь|й>

оттенок;
_ такое ощущение, будто вое действия совер1ша1отся по при-

ну)кдени!о' а не в результате собственного вьтбора.
Рассмотрим вьщеленнь1е йаслачом три стадии про цесса сгора-

ния: эмоциональное истощение; деперсонализация; снихение
уровн'{ личнь1х дости-хсений.

9моциональное пстощепие. |!ервь{м признаком начала сгора-
ния является весьма распространенное в педагогинеской среде
ощущение эмоцион€ш]ьной усталости. 1ренер чувствует' как у него
остается очень м,ш1о того, что он мо)кет дать дру|им л1одям; он
пь1тается справиться с этим' постепенно от них отгора)киваясь.
|,1менно это ведет ко второй ст^дии - деперсонали3ации.

.{еперсонализация. Фтгора;киваясь от других лтодей, тренер ис-
поль3ует деперсонализаци}о как стратегию преодоления стресса'
хотя она и ведет к появлению чувства одиночества. 1еперь он до-
статочно часто испь|ть!вает неприязнь по отно!пению к у{астни-
кам тренинга, к ко.]]-г|егам' с которь|ми вместе работает - окру-
)ка1ощие представл'!|отся ему в негативном свете. Б этом состоянии
отчу)кденность нередко оборанивается чувством бессилия перед
повс едневньтми пр обл емами, бессмьтсленность|о' нену)кность}о
происходящего. !( нему добавля[отся апатия' отказ от дру)кеского
общения, дефицит теттлого сердечного взаимодействия.

8 концепци}о отчухденности 1![.€имэн' например' вк.[|!очает пять
измерений;

_ чувство 6ессилия (<,от моих поступков ничего не зависит'>);
- чувство бессмьтсленности (<,ц9 ясно' во нто верить>);
_ отсутствие норм (<,нувство аномии - состояние дезорганизации

личности' возника1ощее в результате ее де3ориентации);
_ чувство изоляции (<изоляция от ценностей и общества'>);
- чу)кдость всему (<.теряется смь|сл труда, удовлетворение от работьт,>).

1(ак показьтвает практика' !!я человека' испь|ть!ва|ощего <(сго-
рание>' подобньле ощущения и ч}ъства становятся' к со)к€ш1ени|о,
ре'штьность:о. 9асто такие люди тратят много энергии на то' чтобьт
избе;<ать встреч с дрщими л1одьми' иногда специ[штьно зава]|ивая
себя бумокной работой и административнь1ми делами' а иногда
сокращая все встречи. Ёа данной стадии типичной превалиру|о-
щей установкой является неео/пцвноя усп1ановка по о!пноц!енцю к
себе ц 0руешм; как правило' снихается уровень самоувакения, обо-
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стряется и проявляется чувство собственной неполноценности'
несостоятельности.

€нпппгепие уровня,]1[п{ньп( дост|п!(енпй. 1ренер, пере>л(ив1ший <<€гФ-

!1Ё}1€>>, в конце концов ре1шает' что у него очень м€!ло личнь|х
дости)кений, и это порохдает несвойственное ему в обьтчной )кизни
и деятельности поведение: все чаще г[ревалирует дистанцирова-
ние' отгор'гкивание себя от других, все боль:пе происходит оща-
ничение контактов. 14 возникает с'{туац|4я, когда негативная уста-
новка приводит к неспособности адекватно оценивать себяире-
зультать! собственной работьл. |[орой вся про11{лая работа кахется
ему абсолтотно бессмьтсленной. <<€горатощий>> человек начинает
чувствовать' что в области общения он не сдел€}'| ничего стояще-
го' и если рань1пе он счит€ш1 себя <,заботяшдемся о человеческих
контактах>> на самом деле' то теперь уверен' что это бьтла всего
ли|пь |4,тл|озия. |(ак показь|вает практика' именно тогда некото-
рь!е тренерь| ре1|1а|отся вовсе уйпш шз своей профессшц' пь|та|отся
найти таку|о работу, где могли бьт избея<ать всшеч с другими л|одь-
ми. Бсть та|оке щенерь!, которь!е, к со)к{ш1ени1о, пь1та!отся справ-
л'1ться с этой сицацией посредством приобретения либо холод-
ного, либо циничного подхода к у{астникам тренинга.

!(ак справиться со сгоранием и контролировать сицацию?
€пециалисть! по проблеме предлага|от для этого четь|ре основ-

нь[е стратегии:
/ Фсознание того' что данная проблема действительно су1це-

ствует.
/ ||ринятие на себя ответственности за совер1шение каких-либо

действий, связаннь1х непосредственно с данной проблемой.
/ !остих<ение определенной степени когнитивной ясности.
/ Развитие новь]х способов, позволя!ощих справляться со сго-

ранием.
Рассмотрим кащд}.[о сц)атеги1о поведения отдельно.
Фсознонше ,по2о' ч|по 0онная пробле;па фйсгпвшпоельно сущес,пву-

еп. |1ачалом и3менения ситуации до]тхно стать признание ц)ене-
ром того' что данная проблема вообще существует. €делать это не
всегда легко, так как часто процесс подкрадь|вается довольно не-
заметно. |,1ногда изменения в установках человека' перехива!о1це-
го сгорание' первь!ми замеча!от ко.,1пеги' что и дает возмохность
попь1таться обсудитьданнук) проблему. !{о долсе в этом слу{ае за-
часту|о бьтвает так, что <,сгорев:ший)> человек отрицает какие-либо
изменения в себе самом или, формально признаваяна]1ичие про-
блемьт, считает ее вне:пней по отно!|:енито к себе и потому незна-
чимой.

Фчень часто щенерь1' пере)кива1ощие сгорание' переносят воз-
ника|ощие проблемьт на сво!о рабоц, на организаци}о' в которой
они работа|от' и]!и на других лтодей. Ёередко мохно усль11шать их
з€ш1вления о том' нто будто организаци'|' где они работатот, <,больтпе
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о них не заботитоя>> или что <(работа сильно.изменилась и переста-
ла быть интересной>. очень редко тренер' как и любой специа-
лист' име1ощий дело с другими л|одьми' мо)кет признать' что
хотя работа и участники ц)енинга способствов€!'!и появлени!о <<син-

дрома 0горания>>, ре€}льная проблема все хе в нем самом. 1акое
признание обьлчно имеет место ли1шь в том слу{ае' когда у чело-
века возникает потребность в изменении.

11ршгаягпше на себя о|пве,псп'веннос|пш 3о совер!ценше какшх-лшбо
0ейсгпвшй, свж'аннь[х непосре0сповенно с 0анной пробле;оаой. € при-
нятием факта' что данная проблема су-1цествует' связано призна-
ние того' что если что-то необходимо менять' то инициативу по
совер1шеник) каких-либо спасительнь|х действий долхен взять на
себя оам <(сгора}ощий'> человек. |( со:каленито, обьтнно такие л|оди
ли1шь зна!от и понима1от' что ну)кно делать' но практически сде-
лать это' как правило' не в силах.9увствуя собственное 6ессилие,
они демотивировань1 до такой степени' нто порой способньт'про-
сто <<ц)ево)киться>> у!]{и <,беспокоитБ€я>>. }ц99те с тем это именно
тот момент' когда с помощь!о коллег и друзей мохно внести из-
менения в сло'(ив1пу1ооя сицаци1о пугем ее рассмотрения и ана-
лиза. |!роговаривая эту проблему и чувствуя' что другой человек
его сль11||ит и пь|тается понять' <(сгора}ощий'> тренер мохет сам
подойти к позитивному ре1|.1ению и постараться развязать этот
гордиев узел.

,\осгпшокенше опре0еленной сгпепенш колнш,пшвной ясносгпш. } сго-
рания есть свой самостоятельньтй эмоциональньтй компонент. !(ак
у'(е отмеч!ш1ось' <<сгорев:ший'> человек чувствует себя загнаннь1м в
лову1шку' все ка)кется ему теперь неинтересньтм, беополезньтм. Ёа
данной стадии особенно вахно как следует разобраться с тем'
какие именно моментьт влияют на появление такого состояни'{.
Б практике не бьтвает, чтобьл проблема зак,-||очалась только ли1пь в
том' что тренер чувствует себя эмоцион'шьно истощеннь!м. Ёа
самом деле р1 в его )кизни происходят собьлтия' заставл'[|ош{ие его
чувствовать себя так[,1м вот образом. Развернщьтй анализ того' что
происходит в личной хизни тренера и на его работе, мо)кет спо-
собствовать адекватному понимани!о ситуации и определени}о
пщей решения данной проблемьт.

Развштпше 1!овь!х способов, по3воляющ!!х справля|пься со с2оранш-
атс. |[роцесс дости)кени'{ некоторой когнитивной ясности чаще всего
приводит к тому' что тренер находит новь1е способьт, психологи-
ческие техники' позвол'1}ощие ему справл'{ться со сгоранием. Б то
)ке врем'1 до тех пор, пока не произойдщ радикальнь1е изменени'1 в
его поведении,все мо)кет оставаться по-пре)кнему. |[ервой стадией
процесса поведенческого изменени'[' как мьт рке говорили' яв]ш1-
ется форшгулировка конкретнь!х ли(тнь|х и профессион€ш1ьнь|х целей.
Ахотя не следует думать' что мо)кно устранить все причиньл, обус-
лов.]|ива|ощие появпение сгорани'{' но если у'ке человек осознанно
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поставил конкретнь1е цели и задачи, то кое-что удас1ся изменитъ.
Ёсли говорить о цел'{х' основная идояздеоь в том' что они долкнь1
быть четко сформулировань1' нормируемь|' прогнозируемь| по охи-
даемому результату и реально дости)кимь|.

б.6. €пецифика и характер проведения
тренинга педагогического общения

!ренинг педагогического общения имеет сво|о специфику,
поэтому его организация требует больтпой ответственности. Бсли
в подготовительньтй период тренер не продумал все до мелоней,
то для сни)кения эффективности занятия достаточно небольлпого
отклонени'1 (например, в аудитории погас свет или слу].шатели
задерхива}отся к началу занятий, идуг по одному' но есть инфор-
мация' что они все хе появятся). Бьтвает, что на момент органи-
зации задуманного щенером упра)кнения лтодей недостаточно или
возни]'[и дршие трудности (больтпинство у{астников занятия от-
казь1ва|отся участвовать в играх). йногие затруднения могщ идти
от негативного опь!та пре)кнего ищового обутения или 6ьтть свя-
заннь!ми с тем, что некоторь|е участники тренинга не хотят вос-
принимать новь|е технологии обутения.

Ёео;киданнь!х ситуаций для тренора есть нем€}ло' поэтому он
до,шкен превентивно бьтть готовь!м ко всему и хоро1по продумь|-
вать будущее зан'1тие. <,1(то не ра3вивает в себе предусмотритель-
ность' облегчает задачу своим противникам и наверняка будет
захвачен>>. 3ти слова древнекитайского военного теоретика и пол-
ководца €унь-цзьт полностьк) применимь! к подготовке тренера к
3анятиям с использованием интерактивньтх технологий.

|[реимущество обутения техникам педагогического общения
как раз и состоит в том, что на них не только посцлиру|отся, но
и реализу|отся партнерские отно1шения * на тренинге все

у{астники име1от равнь|е возмо)кности. Фни. - ко./ш1еги' равно-
правнь|е партнерь1 и поэто}{у ка:кдьтй говорит другому' в том чис-
ле и ц)енеР}, ?Ф, что считает необходимь:м. ,{ля некоторь1х это
оказь|вается порой шокиру}ощей нео;киданность}о' к которой и
те и другие (тренерь:, педагоги и у+ителя) бьтватот психологичес-
ки не готовь1.

1аку:о сицацию отмечак)т многие тренерь!. 14сточниками про-
блемьл, на на1ш взгляд, явля|отся' с одной сторонь|' отсщствие
более раннего обуления такого рода информированности (в обра-
зовательнь|х у{рехдениях), а с дрщой - тот неэффективньтй опьтт
обутения, которь:й порой демонстриру|от в реальной практике
тренерь1-дилетанть|. [рлается, что такого рода обстоятельства тре-
булот от тренеров более ува:кительного отно1шеъ1ия к гтревентив_
ной педагогической деятельности' т.е. к разработке целевого под-
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хода к обучени|о с помощь]о тренинга, и к тщательному рефлек-
сивному ана]1изу итогов роали3ации ка)кдого упрахнени'1 для из-
влечени'| уроков и нако11[1ения позитивного опь|та.

14з сказанного следует' что говорить об эффективности обуле-
ния с помощь1о тренинговь1х технологий мо>кно лит{]ь в тех сщ/ча-
ях' когда сам ,пренер яоляе'пся ера]}1оп'нь|]'' ко]}|*!уншка|поро]}4 ш

псшхолоеол' 9то означает' что он:
_ знает разнообразнь1е техноло[ии и техники взаимодействия

и умеет гибко их использовать;
_ являет ся ана_]! итиком, способньлм осущесты1ять объективнуло

экспертизу и вь|яв.'{ять причинь1 от|с'|онений, тупиковь:х или кон-
фликтньтх сицаций;

_ мо)кет яс;.1о и четко формулировать свои мь|сли' взглядь|'
позици}о;

_ имеет вьлсокий уровень дискуссионной культурь1' умеет слу-
1|1ать других;

_ обладает стрессоустойчивость:о и эмоциональной культурой;
_ проявляет терпимость и лояльность к аудитории:
* споообен верба-лльно вли'1ть на участников занятий и веоти

сво}о лини1о;
- р{еет сам учиться и извлекать уроки;_ представл'1ет собой творческого импровизатора' стремяще-

гося мобильно перестраиваться в пространстве' регламенте' сред-
ствах взаимодействия, формах интерактивного контакта;

_ является харизматической личность!о (ц. сйаЁзпа _ бо>ке-
ственньтй дар, милоёть), ней ум, обаяние' энергетический по-
тенци{ш1 и чувство !омора не только привлека!от и восхища}от дру-
гих' но и заряха|от их оптимизмом' уверенностьло в себе, хела-
нием развиваться и совер1шенствоваться

1аким образом, именно перечисленнь|е вь!!ше требования и
составля!ощие компетентности в комт]лексе да1от 1шанс современ-
ному тренеру' ведущему 3анятия по педагогическому обгценило'
бьтть конкц>ентоспособньтм, бьлсщо овладевать не только новей-
тшей теоретической коммуникативной информацией, но и про-
грессивнь|ми технологиями' с помощь!о которьтх мо)кно довести
их до обулаемьлх в рамках партнерского' паритетного общения.
}читьтвая специфику и характер проведени'{ тренинга педагоги-
ческого общения, тренеру следует тщательно готовиться к какдо-
тугу заняти|о независимо от того' кто его у{астники - студенть1
и'1и лрактические работники.

|1одготовка к тренинц вк]|ючает как разработку самого содер-
>ка|1у|я занятия' так и личностну|о подготовку' щебутощуло порой
б<1ль;ших усилий, чем поиск или разработка программ тренинга.
|1роцесс этот состоит из нескольких этапов.

Ёа первом этапе подготовки к трег{ингу педагогического
общения целесообразно.ответить на ряд вопросов: 9его я хочу
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добиться? |(аковьл педагогические цели и стремления? 3 чем за-
к]|1очается моя роль инновационного преподавателя? ('аковь| цели
и задачи г1рограммь! тренинга в целом и ка)кдого конкретного
занятия? (ак будш сочетаться теоретические у| эмпирические за-
нятухя? 9то предстоит предло)кить в качестве инду1видуальнь|х са-
мостоятельнь!х заданий? 1(акие конкретнь1е педагогические и
комм}.никативнь!е умения и навь|ки следует отрабать:вать на тре-
нинге? |Фкую обратнуто связь предусмотреть? ('ак отразятся ко-
нечнь!е результать1 обунения тренингом педагогического обще-
н|4я на о)кида11иях с.гцгпателей?

Фтветьл на поставленнь1е вопрось| определят четко сформули-
рованну|о цель не только конкретного 3анятия' но и каждого уп-
р'гкнения' и тренер осознает' на что нацелено обуяение. 3то:

- запоминание (фактов или процессов);
_ понимание (принципов или ситуалий);
- вь1полнение (лействий).
Б результате у него появл'1ется конкретнь1й круг педагогичес-

ких 3адач ц)енинга - карта да./!ьнейтпего профессион€шьного <.мар-
!|1руг&>.

Бторой этап подготовки к тренинц обьлчно начинается с
создани'{ своего имид_)ка и подготовки к самопре3ентации) !пак
как начсшо пренцнеа - э1по пре3енпоцця. }ренеру следует заранее
продумать' как ее осуществить: что и как говорить' что делать'
что взять с собой.

|1ервьле 100 с его вь!сц11ления д]1я участников тренинга дол)к-
нь1 отать приятнь1ми' тт?АФ пь!таться поразить их глубиной содер-
>кания и неож|1даннь{м подходом. [лавное, что ну)кно от тренера
за эти секу[ць1' - <<просто> понравиться щуппе обулаемьтх' 00РФ-

демонстрировать свое р{ение сознательно управлять первь|м впе-
чатлением.

|1озцгпцвное первое впецагпленце о тренере влияет на завоевание
доверия' причем здесь речь идет иск]т1очительно об интуитивном
доверии' которое возникает как бьт из ничего, <(здесь и сейчас'>,
возникает чаще всего неосознанно' на основании стереотипов
воспру1'[тия и мь|11|ления. @но вь1р:гкается в су)кдениях типа: <.А

мне он нравится)>' <,9 ему вер|о> или <Ае зна|о... но что-то я ему
не верк))>.

}ренеру доверя|от тем больтше' чем чаще его глаза встреча|отся
с глазами г{астников тренинга' чем ув9реннее звучит его голос и
чем более он привлекателен в глазах обунаемьлх.

|[риншипьл построени'{ довер|1я:
_ используйте интимно доверительнь!е интон ации;
_ ва1ца поза долхна и&1г{ать уверенность;
- смотрите в глаза обунаемьлм;
_ контролируйте скорость речи' говорите не спе||{а;
_ не прячьте руки и не замь1кайте их;
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_ следите за собственной конгруэнтность}о;
- подстраивайтесь под состояние г{астников тренинга;
_ проявляйте собранность и обязательность;
_ демонстрируйте ощущоние правдивости и надехности.
}|ачало тренинга представляет наиболь1пу!о трудность, но в то

)ке врем'{ оно иск-'||очительно значимо' ибо это тот момент' когда
вослриятие слутпателей свежее |4 на них сравнительно легко про-
и3вести впечатление. Ёсли полагаться на слунайность, то возмох-
ньт будщ сли1пком серьезные последстви'1 _ начало тренинга сле-
дует тщательно готовить заранее

Бсцпление дол)кно бьтть кратким и состоять не болео чем из
одного или двух предлох(ений' 9асто мохно вообще обойтись без
него. |1риступайте прямо к сути ватпей программь1' к ее цел'1м и
задачам, затратив на это миним:|"льное количество слов. Рикто не
станет во3ра)кать против этого.

Ёеопьттньле тренерь| ск.[тонньт начинать вь!сту11ление либо с
]омористического расскс|за' либо с 143Б|1Бё1114А. Ато и др}тое обьтчно
бьлвает неудачнь|м. /[игпь немногие люди могут с успехом расска-
зать сме!пной анекдот. Фбь:чно такая попь!тка приводит аудито-
рию в заме1пательство вместо того' чтобь: доставить ей удоволь-
ствие' Рассказ дол)кен бьтть к месту' |омор' как счита}от специ.ши-
стьт' до'пкен бьлть гла3урь|о на торте, но не самим тортом.

!{икогда неизвиняйттесь' чашде всего это раздра)кает участников
тренинга. [оворите именно то' что вьт собираетесь сказать' ск,г>ките
это в хоро|шем темпе и в Ёу)кном ритме' придерхиваясь регламента.

Ёе говорите сли1|1ком формально. Ёе показьтвайте. что вь| тща-
тельно готовили начало тренинга. Фно доджно вь[глядеть свобод-
нь!м' естественнь!м, но в то хе время - соответствовать избран-
ному ханру. 9того достигают, или заговорив о том' что только
что произо!лло, илу| о том, о чем только что упомин€ш|ось.

1ренер мохет с первь1х минш завоевать внймание обутаемьгх:
_ возбудив лтобопьлтство слулпателей;
_ поведав интересную историю;
_ начав с конкретной илл:острацил;
_ задав вопрос' в том числе и риторический, т.е. не требутоший

ответа;
_ начав с какой-нибудь <,потрясатощей'> цитать1 или фактов;
- показав, что тренинг педагогического общения связан с )(из-

ненно ва)кнь1ми интересами слутпателей.
Ёа третьем этапе подготовки к тренингу педагогического

общения идуг поиск и вьтработка 14ндивиду[!-пьного стиля поведе-
ъ!ия и ведения тренинга' о1цущается потенциальная готовнооть к
его проведени!о' ра3вивается уверенность в себе, появляется вни-
мание к вне11|ности и манере дер)каться и мотивация на успех'

9етверть1 й этап подготовки _ активноедействие' это ис-
пь1тание на практике новь1х технологий' переход от прость|х к
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более оло)кнь1м по форме и содерхани!о: снач:!"ла в форме аны|иза
кейсов, вь!полнени'1 упра)кнений, да.глее _ ролевой иц,ь1 или <<ра-

3ь|грь]вани'т>> с14цации в ролях' 3атем имитационной ищь!' голо-
воломки или фрагментов деловой игрьт. Боп<но при этом устанав-
ливать с!братную связь' т.е' постоянно осу|цествлять ан€ш1из как
своих реакцртй, так и обутаемь!х' следитъ за реализацией постав-
леннь1х задач.

Фчень вахно та!оке не только хоро1шо подготовить и провести
занятие, но и уверенно закончить его' так как именно конец все-
гда остается в памяти у{астников комттщникации. Ёельзя допус-
тить, нтобьл занятие закончилось невовремя или чтобьт г{астники
самостоятельно завертпа-гли работу.

!ля того чтобьт добиться эффективности тренинга, необходи-
мо следовать таким рекомендациям:

_ следить за временем, втобьт закончить занятие сво9временно;
_ избегать д.гтительной <(дискуссии по общим вопросам>> 11пи

<(возвращения к вопросам' оставленнь]м на потом)>;

- задавать ряд острь1х' коротких вопросов' пусть все участники
по очереди дад}т ответ;

_ предло)кить коллективное задание (<вьтгрухение>> из игрьт)
на 3_5 мин и завер1шить его публинной презентацией;

- оставить под конец ифового занятия каку:о-нибудь вахную
информацию или [1редло)кить нулснь:й раздаточнь|й материшт ;

_ получить от у{астников обратную связь (например' какие эмо-
циу: ц чувства они испь1ть!ва]от в данньтй момент);

_ напомнить обулаемь{м' что им уд[ш1ось достичь (каков <.сщой
остаток>) или на||исать на доске вопрось|, за которь!е мох<но бу-
дет взяться на следу}ощем занятии;

_ поблагодарить всех за сотрудничество в достижении целей
щебной программь1.

9етвертьлй этап дш1 тренера о3начает новьтй уровень его педа-
гогического и игротехнического мастерства. [ля анытиза эффек-
тивности ведения и результатов тренинга педагогического обще-
ния рассмотрим разнообразньле формьт обратной сьязи, исполь-
зуемь|е именно д'!я этих целей.

б.7. Фценка программь[ тренинга и обуче!|ия

!чебная г1рограмма тренинга г1едагогического общения долх-
на предусматривать систему оценок результативности обуяения.
Бсли занятие с использованием тренинга не принесло хелаемого
результата' то оно потенциа./1ьно губительно для уяебного заведе-
ния' угнетающе действует на обунаемьтх и вредно для профессио-
на-гльной репу!ации самого тренера. |1олноценная и справедл\4вая
качественная оценка образовательной результативности на заня-
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ти'{х с исполь3ованием ц)енинга, установление с этои цель|о раз-
нообршной обратной связи позволят проконтролировать резуль-
татьт обулену!я и своевременно внести необходимь1е изменени'1.
Фднако не все тренерь1 способньт осуществить обратнуто связь с
помощь1о описаннь|х вь|1пе технологий' да и времени зачасту]о на
подведение итогов остается у них немного. 9то >се делать?

!ля успеха тренинга начина!ощему тренеру необходимо вьлби-
рать досщпнь!е и прость1е методь| оценки и установления обрат-
ной связи с обулаемьтми' ( этой цельто мо)кно исг1ользовать разно-
образньпе техники экспресс-диагностики, не требутош{ие много
времени и слециальнь1х условий, не представляющие какие-либо
трудности как ш|я самого тренера, так и д)1я у{астников.

|[оскольку оценка тренинговой программь1 - не точная на-
ука' то существует столько;<е способов оценить результативность
тренинга' сколько способов достичь ее. 9тобьл облегчить вьтбор
метода оценки' целесообразно ввести ктлассификацию видов обу-
чения по трем основнь1м категориям в зависимости от их пред-
назначения:

_ приобретение навь1ков;
- изменение установок и поведения;
_ приобретение знаний в области педагогического общения'
Аоходя из этих категорий, оценка программь| тренинга долк-

на базироваться на информации' удовлетворяющей следу|ощим
основнь1м условиям (табл. 1 6).

(ледующий метод экспресс-диагностики назь]вается $уот-
ан|,лшт: сильнь|е и слабьте сторонь1' во3мо)кности и опасности.

3тот метод та!оке мо)кно использовать д]\я ана]|иза программь!
тренинга' Больтпой лист бумаги следует ра3делить на четьтре гра-
фьт и озаглавить их: <,€ильньле сторонь|)>, <,€лабьте сторонь|)>' <.Боз-
мохности)> и <'Фпасности'>. 3аполняя их' уластники тренинга пе-
дагогического обтцения могщ проан!ш[изировать сво|о деятельность
(все вместе или в подгруппах), результать{ проделанной работьл и
потенциш1ьнь|е возмо)кности Фенинговой прощаммь1 обуления _
как ре€ш1изованной, так 14 будущеи.

€ильнь:е исла6ьте ее сторонь! часто воспринимаются кактеку-
щие и внутренние аспекть|' а во3мо)кности и опасности - как
будущие и вне1пние аспекть|. ('огда области определень|' разнь{е
щуппь1 могуг работать над результатами и 3атом обсудить ихитоги.

]!1о>л<но так)ке изготовить свой вопросник. {,оротшо оформ-
леннь!е итоговь!е вопросники' неоднократно проводимь!е в виде
мониторинга' могут являться вахнь1м показателем перемен после
окон!{ания щенинга. {елесообра3но та!оке прив'!ечь самих его г{а-
стников к изготовлени|о и распространени|о вопросников - это
помо)кет им вьтбрать самое ва)кное и определить пункть|! пред-

ставля}ощие д]1я ну1х особьтй интерес' что позволит и самому тре-
неру изв./1ечь полезную информацито. Фднако слеА}ет помнить, что
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\аблица 16

€тадип, пред[пествующпе оцепке программь| тренпнга
(по А..]1п)

|!риобретение навь|ков
Р1зменение установок

и поведения
|!риобретение знаний

}становите степень
недостатка навь|ков

Рьтберите щебуептьте
установ|с{ и типь!
поведения

Фпределите области,
где естьпробельт
в 3наниях

Фцените щебуемьте
ста}царть1 вь1полнени,|

Фбъедините их в цели
обутения

Фцените шовеньРке
име1ощихся у у{аст-
ников знаний

9становите )келаемь|е
ст}ндаргь] вь!полнени'{

Фбеспечьте способь:
измерения достихе-
ния задач общения

Фпределите ребуе-
мьтй уровеньзнаний
(цели программьт)

|[роведите общение |1роведите щенинг |1ровеАите обуление

|4змерьте изменения
в вь1полнении дей-
ствий

Фцените у{астников'
используя вьтбранггро
систему измерений

14змерьте лю6ое увели-
чен|1е или умень!це-
ние способностей
у{астников

Фцените' бьтла ли
р[ень]шена или разре_
1!]ена исходная про-
блема

Фцените, приобрели
ли щастни1{,1 ц)енинга
предписаннь|е уста-
нов}о,1 и модели пове_
дон\4я; демонстрируют
ли о1{и |тх

Фцените, бьтли ли
приобретеньл 3|1а|1|[я ;

сохранилисьли они
в г{ам'!ти

у{астники не всегда отвеча1от правдиво на вопрось1 анкеть| по
поводу своей удовлетворенности ифовь|ми заняту!яму|'' поэтому
хоро1|"{о бьт узнать, нто обулаемь[е говорят дрщим л|одям' обсух-
дая с ними утебньтй црс.

€ о в е т. |{ред'то;<ите у{астникам собрать от3ь1вь1 от общаемь:х' рабо-
та!ощих в одной с ними или в другой команде. |{усть они ответят на
следующие вопрось!: одна сильная сторона личности' один пункт' кото-
рьлй надо улу{!]:ить' и один аспект' которьлй, по их мненито, бьтл улут-
1пен в результате г{астия в тренинге. |[осле того как сведения будщ со-
браньл, просмотрите их || предайте гласности' однако будьте деликатнь1
в отно!шении личной информации.

1аким образом, тренер по развити|о навь!ков педагогического
общения _ это инновационнь1й человек' способнь!й к развитию.
.(ля того чтобьт соответствовать требованиям' ему необходимо
п остоянно уиться коммуникативной компетентности и о6 ладать
следу!ощими особенностями:

_ хоротшей личной организованность}о и вь1сокой обулаемостьто;
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_ р(ением устанавливать контакт и адаптивно мен'|ть страте_
!ии Б3аимодействия;

_ вь!соким уровнем энергии и вь|соким уровнем ан€штитическо-
го' социа.'1ьного и креативного интеллекта;

- умением слу1|1ать' бьлстрой реакцией на воспринятую ин-
формацию, способно.',' у..'*''й'",', обратнуто связь; 

-

- вербальной и физинеской мобильностьто;
* стрессоустойчивость!о и мотивационной готовность!о к успец.

вь1водь1

1. "|1тобой тренинг есть механизм ре!ш1изации какой-либо психо-
коррекционной идеи. 1ренер является проводником этой идеи. Фт
него зависит' насколько адекватно и успе1||но она будет осуще-
ствлена, т.е. насколько цель оправдает средства. |[оэтому от ква-
лификации' моральнь|х и личностнь|х качеств вед}тцего тренинг
3аву!сят результат и удов'|етворение его у{астников. Фбъективнь1е
показатели успеха тренинга зависят пре)кде всего от профессио-
нализма тренера' а именно: от ясного понимани'1 цели и задач; от
четкого представления о возмо){(нь|х способах ре[шения этих задач
и дости)кения конечного результата' т.е. от владения техниками
упра>кнений, анали3ом кейсов, проведением ролевь]х игр, щуп-
повой дискуссии и пр.; от р{ени'1 эти способь| и тех}1ики щамотно
применять с у{етом особенностей уластников щенинга' регла-
мента и организации пространственной и обулапощей средьп.

2. !спеш-тность тренинга оценивается через объективньте и
субъективнь1е показатели. Фбъективньлй _ это адекватньтй целям
и задачам образовательньтй результат' субъективньлй _ это удов-
летворенность у{астников тренингом и его итогами.

Фбъекгивная сторона успеха предопреде ляется щемя основнь]ми
факторами:

1) на;тияием яоной концептуш1ьной прораммь1 тренинга;
2) наэтияиом соотвотству}ощего этой программе методического

обеспенения;
3) адекватность}о применения методического и технологичес-

кого арсен€ш1а.
€убъективна'| сторона успеха фенинга педагогического обще-

ния деторминирована главнь!м образом:
1) осознанием у{астниками позитивнь|х изменений в оебе;
2) активизацией их интереса к процессу тренинга;
3) эмоциональной нась!щенностью (преимущественно полохи-

тельного харакгера) внуфигруппового и ме)о:1ичностного обтцения.
3' |{ри осуществлентги о6ратной овязи (поолеигровой дискус-

сии, рефлексии' лебрифинга' собеседован|4я' мониторинга)
очень ва)кно предварительно обдумать то' каку|о информацито
тренер хочет полг{ить и только после четкого определения о)ки-
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даемого результата следует вь!бирать технику установления об-
ратной связи.

4. 1ренер' е)кедневно иметощий контакт с лк)дьми' у которь|х
существ}'}от трудности в общении' глубоко проникатощий в их
проблемьт, постепенно сам <<вь1горает)>' испь!ть1вая внщренний
дискомфорт, безразличие' неверие в успех своей деятельности'
что в конечном итоге' если не управлять этой ситуацией и не
добиваться когнитивной ясности' мо)!(ет привести к разру|шени|о
личности' деперсона]1и3ации' отчркдени1о и различнь!м нервно-
г1сихическим расстройствам.

5. |!ри экспресс-диагностике эффекгивности тренинга лу{[пе
исполь3овать анкетироьание, но проводить его ну)!шо спустя не-
которое время после окончани'1 ц)енинга' чтобьл эмоции поугих-
ли и не окра1шив[ш1и собой ответь{ у{астников тренинга.

[онтрольнь:е вопрось|

]. (акова роль ведущего тренинг как руковод'\теляу! участника ком-
муникации?

2. 1ренер ] это профессион€ш1ьное мастерство или совок}т1ность ха-
рактеристик личностного характера?

3. 10кие роли долкен исполнять тренер для эффекгивного }41рав'|е-
ния тренингом педагогического общения?

4. 9то дол)кен знать и р{еть делать практически эффективнь:й тренер?
5. |(аковьт коммуникативнь1е и интерактивнь1е умения эффективного

тренера?
6. 1(аковь: этапь| подготовки и проведения тренинга педагогического

общения?
7. [(акова техника проведения анализа эффективности программ обу-

яения тренингом?
8. Б чем специфика и какова технология проведения экспресс-диагно-

стики?
9. 1(ак сформировать позитивнь1й имидк и произвести приятное впе-

чатление на участников тренинга?
10. Б чем основнь|е особенности самопрезентации?
11. (ак избе:кать сгорания' эмоцион!шьного истощения и деперсона-

лизации тренера?
|2. [де мохно осуществить профессион€ш1ьную подготовку тренера?

мАствР_клА@@: }|!РАхнБния и тРЁнинги

9прах<нение к[!роверьте свой имид)!()

@братите на себя приотальнь:й и строгий взгляд и честно окахите, не
наносятли некоторь!е черты ва!!,его имиА>ка вред вашей карьере.

6ейчас мь! вместе попробуем определить, какие аспекть! имидха вас
удовлетворяют и где, как вь! сами знаете, вам требуется помощь. Рядом
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с кахдой из перечисленнь!х нихе соотавляющих имидхасделайте отмет-
ку в графе оценок'

3а кахдь:й фактор, оцененнь:й вами по вь!с1!]ему уровню, начислите
себе 3 очка; 2 очка _ за кахдый ответ <вь!!де среднего>; по '! онку за те
характериотики' где вь| находитесь наравне со всеми.

Фчевидно, что вь! не заработали ни одного очка за ответь! <ниже сред-
него>.

Ёсли вьл на6рали менее 8 очков: ва!1] имид)к убивает вас. 3агадка со-
стоит втом, как вь! до сих пордерхитеоь на своей работе?

Ёсли вьо набрали 9_ 1 2 очков: вь! _ господин €ередина, которь:й мало
кого обихает, но и мало что получает от людей, име}ощих значение для
вашей карьерь., _ ваших нь!нешних и будущих работодателей.

Ёсли вь; набрали 13_24 очка'. у вас есть перспектива, но ва1:, имиА)к
противоречив' в некоторь[х олучаях он хорощ' в некоторь!х _ слаб'

Ёсли вьу набрали 25_з6 очков: вь! осознаете важнооть овоего имир\-
ха и, без сомнения, работаете над его улучшением. 8о3мохно, что неко_
торое преимущество вам дали родители' которь!е научили вас хорощим
манерам и этикец и которь!е придавали большое значение умению хоро_
шо одеваться. ,!,ругим составляющим имиджа вь! научилиоь при помощи
специал ьн ь|х занят ий, чтения или на6 лю ден ия за другими л юдьм и.

6колько бьп очков вь: ни набрали, вь! имеете теперь более ясное пред-
ставление о своих недостатках и вам будет легче с ними справиться. 8ьп
имеете право на первоклассньтй имидх, такой, который представил бь:
вас в наилуч!дем овете' демонстрировал бь: увахение и вь!сокую оценку
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€оставляюшие имидх;! €оздает
вам помехи

Ёа среднем
уровне

8ь;ше
среднего

|-1ерво_

клаооно

3врание вашего голоса

йсцсство общения
(письменного и устного)

Ёавь:ки презентации

6ветокие навь!ки

}мение вести себя за
столом

8изуальнь:й контакт

Рукопохатие

6санка

[оддерхание формь:

}ход за ообой (волось:,
кожа, руки)

@дехда и инАивидуаль-
ньгй стиль

[йанерь;



окрухающих и' что самое вахное' дал 6ь1 вам уверенность в себе. даль-
ше мь! поговорим о том, как наилучшим образом использовать вашу ин-
дивидуальность и как научиться из6егать оши6ок в ооздании правильно-
го имидха в профеосиональной хизни.

}прал<нение к8зращивание уверенности в себе>

{ел ь: предоставление участникам возмохности повь!сить уверен-
ность в себе.

8ремя:от45миндо1н.
(ол и ч е ство уч астн и ко в: от 5 до 25 человек.
Ф 6 с т а н о в к а и о с н а щ е н и е: унебньпй класс, стулья' расставлен-

нь!е по кругу, большие листь! бумаги и маркерь! или доска с мелом для
записей результатов обоухдения.

1-1 р о цеду р а: данное упрахнение мохно использовать для того' что-
бь: у у.[астников бь:ла возмохность вспомнить о себе что-то позитивное.
1акие позитивнь1е мь!сли мохно иопользовать для повь|шения увереннос-
ти в себе перед интервью. в процессе упрахнения все участники по очере_
ди долхнь! побь;вать на (горячем.сиденье'. [1ока один из них занимает эту
позицию, остальнь[е делают позитивнь!е комментарии в отношении его
личностнь!х особенностей или предпринимаемь.х им действий, при этом
комментарии не долхнь: 6ь:ть двусмь!сленнь!ми или неопределеннь!ми.

Фни могр, например, бьутьтакими:
7' 9 ценю то' как ть! умее1дь слу1дать людей.
/ 9 получаю удовольствие от работь! в паре о тобой.
/ [ч/!не нравится, как ть! одеваешься.
/ йне кахетоя, чтоть! оченьувереннь:й в себе человек, и мне это нравится.
(ахдь:й из участников находится на (горячем сиденье> до тех пор' пока

все остальнь!е члень! группь| не сделаютхотя бь: по одному позитивному
комментарию. по возмохности тренер такхе мохет учаотвовать в вь!пол-
нении данного упрахнения.

Фцен ивани е: тренер просит всех учаотников по очереди расока-
зать о двух вещах' которь!м' с их точки зрения, они научились' вь!полняя
данное упрахнение

3 ав е р щ е н и е: участников с целью возвращения к профессиональ-
ной роли просят потратить несколько минуг на обоухдение своих планов
на ближайшее будущее: что они собираются делать на каникулах' в от-
пуске' на вь!ходнь!х.

}прал<нение к Работа с установками)

Ёегативная уот)новка [озитивная установка

8 не могу этого сделать Р{апример: я мош это сделать!

9 боюсь... (например, что у меня
не хватит вь:дерхки)

йне не хватит нркнь!х аргументов
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0кончание

Ёегативная установка [озитивная уотановка

йое слабое место будет заметно
окрухающим...

Р!икто не мохет сделать это луч!ше

[!|не порунили такое ответственное
дело'аяегозавалю
9 могу подвести

@ни должнь! меня слушать

€ этими людьми невозмохно работать

Ёе уроню ли я своего достоинства..
(авторитетен ли' не смешон ли,
не глуп ли, не суетлив)

6егодня я не в лучщей форме
9то будет, если я ошибуоь

3 а д а н и е: 3аполните правую колонку. [{апишите те позитивнь!е ут-
верхдения, которь!е приходят вам в голову' 3акрепляйте их в памяти.

}прал<нение кАффирмации)

Аффирмации являются полезной техникой <программирования> ваше-
го сознания. 6мысл метода аффирмаций заключается в создании и регу-
лярном повторении некоего позитивного угверхдения. 8ь: мохете офор-
мить аффирмации в виде карточек или даже заставок на рабонем столе
компьютера.

Аффирмации подходят и рля индивидуальной работь:, и цтя занятий в
группах' ]иповь:е аффирмации для сам0отоятельной работь: вь!глядят
следующим образом'

/ 9 успеццнь;й тренер'
/ 9 намерен реали3овать свои креативнь!е и педагогические способ-

ности.
/ ! меня поотоянно возникают новь!е и интереонь'е идеи.
{' (ахдая новая проблема _ этодверь, открь!вающая мне возмохность

проявить оебя творнески и инновационно'
7' Ёесколько прость!х техник педагогического общения помогуг мне

развить мои способности.

}проп<нение к€лох<нь]е ситуации)

[4нотрукция ведущего: "Ролевой тренинг дает возмохность
подготовитьоя к труднь! м ком мун и кати внь! м ситу ациям заранее. Аавайте
вь:берем эти ситуации и сь[граем их неоколько ра3 до тех пор, пока не
определим их эффективное решение>.
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8озмохнь! е темь!:

"труднь!й ра3говор>. }настнику нухно разь!грать перед группой раз-
говор' которь!й являётся для него затруднительнь:м либо из-за слохнос-
ти темь!, ли6о потому, что взаимоотношения, слохившиеся с тем илиинь'м
оубьектом, делают разговор с ним неприятнь!м.

"[1росьба". }настнику нухно попрооить что-либо для него очень вах-
ное у человека, которь:й не сразу оклонен удовлетворить его просьбу.

"[ребование,. Ёухно потребовать что-то у человека, которь:й не скло-
нен это делать'

"6бида". Ёужно вь!сказать свою обидудругому человеку, которь:й, воз-
мохно, считает' что она вполне заолухена.

"|1еудовольствие>. Ёухно вь!разить свое неудовольствие человеку'
которь:й считает, что поступил правильно.

"3накогоство,. Разь:грь:вается ситуация знакомства с незнакомь!м че-
ловеком в самь|х ра3личнь!х ситуациях: в парке' на остановке' в купе по-
е3да' на совещании и т.д.

}прал<нен ие <.стил,А фасилитации>

4ел ь: исследование существующих стилей фасилитации.
8ремя вь! полнения: от 45 миндо 1 ч.

9 и сл о участн и ко в: не менее 5 человек.
Фб ста н о в ка: унебнь:й класс, отулья в соответствии с количеством

участников, доска с мелом, бумага и маркерь!'
й е т о д и к а:,0,. [и рон п роанал изи ровал основнь!е стили фасилит ации,

соответствующие' по его мнению' шести типам консультанта:

- директивнь:й стиль;
_ информативньпй стиль;
- конфронтационнь:й стиль1

- катартический стиль;
. - каталитический стиль;

_ стиль' предполагающий самораскрь!тие.
9 еловек ди р е кти в н ьо й структурирует коноул ьтацио н н ь! е сессии. 1 е-

ловекинформативньтй предлагает массу разной информации и советов.
(онфронтирующий консультант просто вступает в конфронтации. (атар'
тический коноультант помогает клиенту в вь!ражении имеющихся чувств'
а каталитический консультант - это тот, кто <вь!тягивает> другого чело-

@тиль работь! фасилитатора [1орядковь:й номер ('| _6)

,!,ирективньгй стиль

14нформативньпй стиль

(онфронтационнь:й стиль

(атартинеокий стиль

(аталитический стиль

6тиль, предполагающий оамораскрь|тие
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века. самораскрывающийся _ это консультант, который готов поделить-
ся с клиентом личной информацией о се6е. !,ирон утверхдает' нто эф-
фективнь;й фаоилитатор и консультант _ это тот, кто умеет грамотно
использовать любой из шести вь|шеописанньгх стилей ра6оть: фасили-
татора.

[осле небольгшого расска3а об основных стилях Фасилитации тренер
раздает участникам прилагаемь;й к данному упрахнению вопросник и
просит их оценить оебя по шестибалльной шкале. Ёсли унастник считает'
что в своей ра6оте он использует преимущественно катартический стиль,
то ставит данному стилю 6 баллов. €ледующему, наиболее часто исполь-
зуемому стилю работь:, ставит 5 баллов и так далее до 1 балла.

[1осле того как участники проранхируют таким образом все шесть сти-
лей, тренер инищиирует обсуждение, посвященное сущнооти предлагае-
мой схемьг и вахности гибкости в коноультировании.

Ф це н иван ие: все члены группь! по очереди говорят о том, какую
пользу они вь!неоли для себя из данного упрахнения. 3атем проводится
общее обсуждение данного упражнения, в ходе которого тренер вь!сту-
пает в качестве фаоилитатора.

3 а в е р ш е н и е: участникам предоставляется 5 мин на вопрось!, вь!-

рахение чувств' обращение кдругим учаотникам группь! и проговарива-
ние воего того' что возникло в процесое вь!полнения упрахнения.

}прах<нение <<@бунение фасил ит ащип',

4ел ь: исследование процесса обунения фасилитации.
8ремя вь! полнения:от45миндо'| ч.
9 исл о учаотни ков; от 5 человек'
Фбстановка: унебнь:й класс' количество сцльев в соответствии с

количеством участников тренинга, доска с мелом или 6ольцие листьп 6у-
маги с маркерами.

[!! е т о д и к а. 8се унастники разбиваютоя на парь!. ,0,алее, ра6отая ухе
в парах, они отвечают на вопрос "(аким образом вьп приобрели навь|ки
фасилитации?":

- влияние опь!та, приобретенного в детотве;
- фор'мальное обунение и подготовка;
_ мастер-классь! и курсь! тренингов;
_ курсь| обунения менедхменц;
_ приобретенный на работе опь!т;
_ повсёдневная жизнь;
_ семейная хизнь.
3адача кахдого участника состоит в том' чтобь:, работая в паре, по

очереди наиболее полно ответить на вопрос] каким образом вь: приобре-
ли навь!ки Фасилитации? 9ерез 10 мин парь! меняются ролями. [1о про-
шествии отведенного времени все участники вновь садятся в общий круг
и инициируется обсухдение, посвященное споообам приобретения на-
вь:ков фасилитации.

о це н и в ан ие: все участники по очереди говорятотом' чему они на-
учились, вь!полняя данное упрахнение' и что они заберщ с собой в .ре-
альную хизнь)' не связанную с группой.
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3авершение: участникам предоставляется 5 мин на вопрось!, вь!-

рахение чувств, обращение кдругим участникам группь! и проговарива-
ние воего того' что возникло в процессе вь!полнения упрахнения.

}прах<ненце к [!рофилактика "сгорания'' ш

!-{ел ь: поиск профилактики (огорания> в консультировании.
8ремя вь!пол нен ия: от45 миндо 1 ч.
9 иол о участн и ков: не менее 5 человек.
Фб ста н о в ка:' унебнь:й класс, стулья в соответствии с количеством

обунаемь:х, доска с мелом.
[!! етоди ка' (онсультирование тре6ует эмоционального вовлечения

коноультанта в проблемь! и хизнь клиента' что может привести к эмоцио-
нальному и физинескому истощению, так назь!ваемому синдрому <сго-

рания>. (онсультанть:, нья работа связана прехде всего с общением, под-
верхень! этому боль:де, чем люди других профессий.

[{елью данного упражнения является предоставление учаотникам
во3мохности поиска способов, при помощи которь!х мохно проводить
профилактику (сгорания,. 8се участники разбиваются на небойьшие
подгруппь! из 4_5 человек. ]4х задача в том, нтобь:, работая в маль!х
группах, провести мозговой штурм и постараться вь!делить как мохно
больще различнь!х способов, позволяющих предотвратить <сгорание).
[[!етодьг, вь!деленнь!е в результате такой работь!, запись|ваются на боль-
ших лиотах бумаги. Ёихе в качестве примера приводится комплекс дей-
ствий, придуманнь:й членами групп, такхе принимавшими участие в вь!-
полнении данного упрахнения . |1так, нтобь: предотвратить <сгорание>'
необходимо:

- обоухдать о коллегами возникающие в процессе работь: трудности;
_ предусмотреть перерь:вь: в работе;
- сочетать рабоц и полноценнь:й отдь:х;
_ работать с одним к.,1иентом в течение одной сессии;
_ использовать методь! релаксации ;

- использовать медитативнь!е техники;
- в свободное от работь: время заниматься чем-то далеким от консуль-

тирования;
_ слушать музь!ку;
_ планировать хизнь и управлять ею;
_ владеть временем;
- вь!рахать чувотва' возникающие по отношению кдругому человеку;
_ заниматься спортом.
|-|о прошествии 15 мин вновь образуется общий круг и листь! с запи-

сями раскладь!ваются на полу (или на столе) в центре круга. [ренер пред-
лагает участникам поделиться возникшими идеями с остальнь!ми члена-
ми группь|' а так)ке составить план по профилактике (огорания> в рамках
собствен ной консультативной практики.

@ це н ивани е: все члень! группь! по очереди говорят о том, какую
пользу они извлекли для се6я из данного упрахнения' 3атем проводится
общее обсухдение данного упрахнения, в ходе которого тренер вь!сту-
пает в качестве фасилитатора.
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3 а в е р ш е н и е: участникам предоставляется 5 мин на вопрось!' вь!-
рахение чувств' обращение к другим участникам группь! и комментиро-
вание всего того' что возникло в процессе вь!полнения упра)кнения.

}прокнение кБозможности для разрядки)

3 а д а н и е: отметьте способь; разрядки, которь!е для вас оказались
наиболее эффективнь: ми.

6концентрируйтесь натой насти тела, которая реагируетсильнее всего'

Физические:
* медленно, глубоко вдохните и опокойно вь!дохните;
_ займите делом свои руки: опись!вайте или рисуйте то' что вам хочет-

ся сделать с человеком, с которь!м вь! в ссоре' бейте подушку;
_ займите ступни ног: подбрась:вайте мяч или делайте велосипед;
_ займите все тело: прь:гайте, делайте упрахнения, требующие боль-

ших затрат энергии;
_ займите уши: слугшайте какую-нибудь музь:ку;
_ найдите занятие для голоса: разговаривайте, пойте;
_ примите теплую ванну, выпейте тепль:й чай или сок;
- поменяйте на время род занятий, займитесь цветочками;
_ потрите лоб, постойте };а солнышке и т.п.

9моциональньте:
_ плачьте;
_ опи!дите свои перехивания 

- вслухили на бумаге;
_ говорите сами себе успокаивающие слова, дахе вслух (например:

"3то не вопрос жизни и смерти>, .! все преодолею>, "3то сильнь!е пере-
живания' но я поступаю правильно,).

йыслительные:
_ определите слова и фразь:, которь!е вь! мь!оленно говорите сами

себе, не давайте себе забь[ть, что они необязательно вернь!;
- успокаивайте себя такими мь!слями' как: "6начала я приду в оебя, а

потом соображу, что делать>, .9 знаю, мне только кахется' что речь идет
о хизни и смерти>;

_ попь:тайтесь перенестивнимание на предмет, далекий от конфликта;
- старайтесь найти то лолохительное' что дает вам создавшаяся си-

туация;
_ поймите поль3у приобретенного опь!та.

!уховньле'.
- побудьте в тишине и одиночестве, нтобь: отвлечься;
_ постарайтесь простить, полюбить своего опп0нентаили посочувство-

вать ему;
_ напомните себе, что человечество едино и вь! тоже к нему принадле-

жите.

!,ополнительньте:
_ не принимайтена свой счет словаили действия другихлюдей. !-1ой-

мите' что они пь!таются преодолеть собственнь!е отрахи и беспокойство;
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- не забь!вайте перефокусировать сознание на сегодняшний Аень в

олучае возникновения старь|х воспоминаний' ]очно определите дату и
время прои3ошедшего, свое местонахохдение, имена людей, которь!е на-
ходятся с вами, чтобь: мь:сленно отвлечься_ от прошлого;

_ иногда бьпвает полезно вспомнить .6*'*'" ситуации' с которь!ми
удалось справиться.

@ценка курса: к1ренинг педагогического общениял

Анкета 1.
.{ля повь:шения качества обунения тренингом просим ответить на сле-

дующие вопрось! анкеть!.
@бведите подходящее число на шкале вашей оценки.

1' (урс достиг постав-
ленной цели

Ёезначительно 12з45 [1олностью

2. (урс бьпл €лишком
коротким

12з45 €лишком
длиннь!м

3. Результат обунения
соответствует вашим
ожиданиям

[1рактинески нет 12345 [1олностью

4. 3нания преподава-
теля мохно оценить как

€лабь:е 12345 Блестящие

5. йетодика игровой
технологии

Ёеэффекгивная 12345 3ффективная

6. [1ракгинеоких занятий Ёедостаточно 12345 6лишком много

7. 8ладение полученнь!-
ми навь!ками

@чень
неуверенное

12з45 @нень уверенное

8. }веренность в воз-
мохности применить
полученнь!е умения
практически

Ёизкая 12345 8ь:сокая

9. 8ь: порекомендуете
этот курс другим

Ёи в коем
слшае

12з45 (онечно, да

10. @рганизация про-
странственной оредьп
(*игрового поля,)

Ёеудобная,
нефункциональ-
ная

12з45 (омфортная,

функциональная

-! ]. [ехнические уоловия
обунения

}старевшие 12345 @тлиннь:е,
оовременнь!е

Анкета 2.
'! . !-1о сравнению с моими начальнь|ми ожиданиями содерхание тре-

нинга педагогического общения :
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а) превзощло мои охидания;
б) соответствовало моим охиданиям ;

в) не соответствовало моим охиданиям.
2. [ренинг увеличил мои возмохности для вь!полнения педагогичес-

кой ра6оты:
а) безусловно, согласен;
б) оогласен;
в) не согласен;
г) совершенно не согласен;
д) не могу оценить.

3. ]4сходя из потребностей моей работь: даннь;й тренинг бь!л для меня:
а) прехдевременнь!м;
б) акцальнь:м;
в) запоздальпм.

4' А о6ладал необходимой квалификацией д,ля участия в тренинге пе-
дагогического общения :

а) безусловно, согласен;
б) оогласен;
в) не согласен;
г) совершенно не соглаоен;
д) не могу оценить.

5. 9 считаю' что содержание тренинга педагогического общения оо-
ответотвует моим целям:

а) в очень вь:сокой степени;
б) в вь:сокой степени;
в) незнанительно;
г) не ооответствует.

6. Разнообразие заданий и упрахнений в тренинге педагогического
общения бь:ло:

а) нрезмернь:м;

- б) нормальнь!м;
в) недостатоннь:м.

7. }ренинг педагогичеокого общения бь:л преподнесен в логической
последовательности:

а) безусловно, согласен;
б) согласен;
в) не согласен;
г) совершенно не согласен.

8. ]емы, поднять!е в тренинге, соответствуют моей повседневной дея-
тельности:

а) безусловно' согласен;
6) согласен;
в) не согласен;
г) совершенно не согласен.

9. }частие в тренинге позволит мне более эффективно строить про_
цесс в3аимоАействия с другими людьми:

а) безусловно'согласен ;

б) согласен;
в) не согласен;
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г) совершенно не оогласен;
д) не могу оценить.

1 0. 11родолхительность тренинга педагогического общения бь:ла:
а) слишком велика;
б) нормальна;
в) слишком коротка.

1 1. (валификация тренера:
а) очень вь!сокая;
б) вь:сокая;
в) средняя;
г) недостатонная;
д) неудовлетворительная.

]2. Бь:ло слишком много теоретических комментариев по сравнению
с упражнениями:

а) безусловно, согласен ;

б) соглаоен;
в) не согласен;
г) оовершенно не согласен'

]3. Бь:ло слишком много упрахнений, не хватало теории:
а) безуоловно, согласен;
б) оогласен;
в) не согласен;
г) совершенно не согласен.

'| 4. }прахнения способствуют эффективному закреплению практиче-
ских умений и навь!ков педагогического общения:

а) безусловно, согласен;
6) оогласен;
в) не согласен;
г) совершенно не согласен.

15. 8 общем я удовлетворен раздаточнь!ми материалами:
а) безусловно, согласен ;

б) согласен;
в) не соглаоен;
г) совершенно не согласен.

16. 9 бьп рекомендовал (а) этот тренинг своему непосредственному
руководителю:

а) безусловно;
6) согласен;
в) не согласен;
г) совершенно не согласен;
д) не могу оценить'

17. 8 целом я удовлетворен (на) этим тренингом:
а) безусловно, согласен ;

6) согласен;
г) совершенно не согласен.

18. 9то, на ваш в3гляд, является сильнь!ми сторонами тренинга педа_
гогического общения?
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19. (акие ра3дель! педагогического общения' на ваш взгляд, долхнь!
6ьпть расширень:?

20. (акие раздель! педагогического общения' на ваш взгляд' долхнь!
бь:ть добавлень:?

21 ' 1(акие раздель! тренинга педагогического общения' на ваш взгляд'
долхнь! бь:ть сокращены?

22' Ф6щие замечания и предлохения'
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