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общения. Учебное пособие
 

ВВЕДЕНИЕ
 

В повседневной жизни человек учится общению с детства
и овладевает разными его видами в зависимости от среды, в
которой живет, от людей, с которыми взаимодействует. При-
чем происходит это часто стихийно, в ходе накопления жи-
тейского опыта. В большинстве случаев этого опыта бывает
не достаточно, например, для овладения особыми профес-
сиями (педагога, актера, менеджера), а иногда и просто для
продуктивного и цивилизованного взаимодействия. По этой
причине в знании его закономерностей, накоплении навыков
и умений их учета и использования необходимо постоянно
совершенствоваться.

Каждая общность людей располагает своими средствами
воздействия, которые используются в разнообразных фор-
мах коллективной жизни. В них концентрируется социаль-
но-психологическое содержание образа жизни. Все это про-
является в традициях, обычаях, праздниках, мифах, в изоб-
разительном, театральном и музыкальном искусстве, в худо-



 
 
 

жественной литературе. Эти своеобразные массовые формы
общения обладают мощным потенциалом взаимовлияния
людей. В истории человечества они всегда служили сред-
ствами воспитания, включения человека через общение в
духовную атмосферу жизни.

Человек как существо социальное находится в центре
влияния всей совокупности проявлений и форм общения.
Однако влечение при этом лишь инструментальной сторо-
ной общения может нивелировать духовную сущность людей
и привести к упрощенной трактовке общения как информа-
ционно-коммуникативной деятельности.

Поэтому при неизбежном научно-аналитическом расчле-
нении общения на коммуникативную сферу и сферу разви-
тия взаимоотношений важно не потерять в них человека как
духовную и активную силу, преобразующую в этом процессе
себя и других. Вот почему общение по своему содержанию
выступает и в форме сложнейшей психологической деятель-
ности партнеров.



 
 
 

 
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОБЩЕНИЯ

 
Рассматривая образ жизни различных высших животных

и человека, мы замечаем, что в нем выделяются две сторо-
ны: контакты с природой и контакты с живыми существами.
Первый тип контактов мы назвали деятельностью, и он уже
был рассмотрен в гл. 6. Второй тип контактов характеризу-
ется тем, что взаимодействующими друг с другом сторонами
являются живые существа, организм с организмом, обмени-
вающиеся информацией. Этот тип внутривидовых и межви-
довых контактов называют общением.

Общение свойственно всем высшим живым существам,
но на уровне человека оно приобретает самые совершен-
ные формы, становясь осознанным и опосредствованным ре-
чью. В общении выделяются следующие аспекты: содержа-
ние, цель и средства.  Содержание  ‒ это информация, ко-
торая в межиндивидуальных контактах передается от одно-
го живого существа к другому. Содержанием общения мо-
гут быть сведения о внутреннем мотивационном или эмоци-
ональном состоянии живого существа. Один человек может
передавать другому информацию о наличных потребностях,
рассчитывая на потенциальное участие в их удовлетворении.
Через общение от одного живого существа к другому могут
передаваться данные об их эмоциональных состояниях (удо-
влетворенность, радость, гнев, печаль, страдание и т.п.), ори-



 
 
 

ентированные на то, чтобы определенным образом настро-
ить другое живое существо на контакты. Такая же информа-
ция передается от человека к человеку и служит средством
межличностной настройки. По отношению к разгневанному
или страдающему человеку мы, например, ведем себя иначе,
чем по отношению к тому, кто настроен благожелательнее и
испытывает радость.

Содержанием общения может стать информация о состо-
янии внешней среды, передаваемая от одного живого суще-
ства к другому, например, сигналы об опасности или о при-
сутствии где-то поблизости положительных, биологически
значимых факторов, скажем, пиши.

У человека содержание общения значительно шире, чем
у животных. Люди обмениваются друг с другом информаци-
ей, представляющей знания о мире, богатый, прижизненно
приобретенный опыт, знания, способности, умения и навы-
ки. Человеческое общение многопредметно, оно самое раз-
нообразное по своему внутреннему содержанию.

Цель  общения ‒ это то, ради чего у человека возникает
данный вид активности. У животных целью общения может
быть побуждение другого живого существа к определенным
действиям, предупреждение о том, что необходимо воздер-
жаться от какого-либо действия. Мать, например, голосом
или движением предупреждает детеныша об опасности; од-
ни животные в стаде могут предупреждать других о том, что
ими восприняты жизненно важные сигналы.



 
 
 

У человека количество целей общения увеличивается. В
них помимо перечисленных выше включаются передача и
получение объективных знаний о мире, обучение и воспита-
ние, согласование разумных действий людей в их совместной
деятельности, установление и прояснение личных и деловых
взаимоотношений, многое другое. Если у животных цели об-
щения обычно не выходят за рамки удовлетворения актуаль-
ных для них биологических потребностей, то у человека они
представляют собой средство удовлетворения многих разно-
образных потребностей: социальных, культурных, познава-
тельных, творческих, эстетических, потребностей интеллек-
туального роста, нравственного развития и ряда других.

Не менее существенны отличия  средств  общения. По-
следние можно определить как способы кодирования, пере-
дачи, переработки и расшифровки информации, передавае-
мой в процессе общения одного живого существа другому.

Кодирование информации ‒ это способ передачи ее от од-
ного живого существа к другому. Например, информация
может передаваться с помощью прямых телесных контактов:
касанием тела, руками и т.п. Информация может людьми пе-
редаваться и восприниматься на расстоянии, через органы
чувств (наблюдения со стороны одного человека за движе-
ниями другого или восприятие производимых им звуковых
сигналов).

У человека, кроме всех этих данных от природы спосо-
бов передачи информации, есть немало таких, которые изоб-



 
 
 

ретены и усовершенствованы им самим. Это ‒ язык и дру-
гие знаковые системы, письменность в ее разнообразных ви-
дах и формах (тексты, схемы, рисунки, чертежи), техниче-
ские средства записи, передачи и хранения информации (ра-
дио- и видеотехника; механическая, магнитная, лазерная и
иные формы записей). По своей изобретательности в выбо-
ре средств и способов внутривидового общения человек на-
много опередил все известные нам живые существа, обита-
ющие на планете Земля.

В зависимости от содержания, целей и средств общение
можно разделить на несколько видов. По содержанию оно
может быть представлено как материальное (обмен предме-
тами и продуктами деятельности), когнитивное (обмен зна-
ниями), кондиционное (обмен психическими или физиоло-
гическими состояниями), мотивационное (обмен побужде-
ниями, целями, интересами, мотивами, потребностями), де-
ятельностное (обмен действиями, операциями, умениями,
навыками). При  материальном общении субъекты, будучи
занятыми индивидуальной деятельностью, обмениваются ее
продуктами, которые, в свою очередь, служат средством удо-
влетворения их актуальных потребностей. При  кондицион-
ном общении  люди оказывают влияние друг на друга, рассчи-
танное на то, чтобы привести друг друга в определенное фи-
зическое или психическое состояние. Например, поднять на-
строение или, напротив, испортить его; возбудить или успо-
коить друг друга, а в конечном счете ‒ оказать определенное



 
 
 

воздействие на самочувствие друг друга.
Мотивационное общение имеет своим содержанием пере-

дачу друг другу определенных побуждений, установок или
готовности к действиям в определенном направлении. В ка-
честве примера такого общения можно назвать случаи, ко-
гда один человек желает добиться того, чтобы у другого воз-
никло или исчезло некоторое стремление, чтобы у кого-либо
сложилась определенная установка к действию, актуализи-
ровалась некоторая потребность. Иллюстрацией когнитив-
ного и деятельностного общения может служить общение,
связанное с различными видами познавательной или учеб-
ной деятельности. Здесь от субъекта к субъекту передается
информация, расширяющая кругозор, совершенствующая и
развивающая способности.

По целям общение делится на биологическое и социаль-
ное в соответствии с обслуживаемыми им потребностями.
Биологическое  ‒ это общение, необходимое для поддержа-
ния, сохранения и развития организма. Оно связано с удо-
влетворением основных органических потребностей. Соци-
альное общение  преследует цели расширения и укрепления
межличностных контактов, установления и развития интер-
персональных отношений, личностного роста индивида. Су-
ществует столько частных целей общения, сколько можно
выделить подвидов биологических и социальных потребно-
стей.

По средствам общение может быть непосредственным и



 
 
 

опосредствованным, прямым и косвенным.  Непосредствен-
ное общение осуществляется с помощью естественных орга-
нов, данных живому существу природой: руки, голова, туло-
вище, голосовые связки и т.п. Опосредствованное общение
связано с использованием специальных средств и орудий для
организации общения и обмена информацией. Это или при-
родные предметы (палка, брошенный камень, след на земле
и т.д.), или культурные (знаковые системы, записи символов
на различных носителях, печать, радио, телевидение и т.п.).

Прямое общение  предполагает личные контакты и непо-
средственное восприятие друг другом общающихся людей в
самом акте общения, например, телесные контакты, беседы
людей друг с другом, их общение в тех случаях, когда они
видят и непосредственно реагируют на действия друг друга.

Косвенное общение осуществляется через посредников,
которыми могут выступать другие люди (скажем, перего-
воры между конфликтующими сторонами на межгосудар-
ственном, межнациональном, групповом, семейном уров-
нях).

Человек отличается от животных наличием у него особой,
жизненно важной потребности в общении, а также тем, что
большую часть своего времени он проводит в общении с дру-
гими людьми.

Среди видов общения можно выделить также деловое и
личностное, инструментальное и целевое. Деловое общение
обычно включено как частный момент в какую-либо сов-



 
 
 

местную продуктивную деятельность людей и служит сред-
ством повышения качества этой деятельности. Его содержа-
нием является то, чем заняты люди, а не те проблемы, кото-
рые затрагивают их внутренний мир. В отличие от делово-
го  личностное общение, напротив, сосредоточено в основ-
ном вокруг психологических проблем внутреннего характе-
ра, тех интересов и потребностей, которые глубоко и ин-
тимно затрагивают личность человека: поиск смысла жизни,
определение своего отношения к значимому человеку, к то-
му, что происходит вокруг, разрешение какого-либо внут-
реннего конфликта и т.п.

Инструментальным  можно назвать общение, которое не
является самоцелью, не стимулируется самостоятельной по-
требностью, но преследует какую-то иную цель, кроме полу-
чения удовлетворения от самого акта общения.  Целевое  ‒
это общение, которое само по себе служит средством удо-
влетворения специфической потребности, в данном случае
потребности в общении.

В жизни человека общение не существует как обособлен-
ный процесс или самостоятельная форма активности. Оно
включено в индивидуальную или групповую практическую
деятельность, которая не может ни возникнуть, ни осуще-
ствиться без интенсивного и разностороннего общения.

Между деятельностью и общением как видами человече-
ской активности существуют различия. Результатом деятель-
ности является обычно создание какого-либо материально-



 
 
 

го или идеального предмета, продукта (например, форму-
лировка идеи, мысли, высказывания). Итогом общения ста-
новится взаимное влияние людей друг на друга. Деятель-
ность является в основном интеллектуально развивающей
человека формой активности, а общение ‒ видом активно-
сти, главным образом формирующей и развивающей его как
личность. Но деятельность может также участвовать в пер-
сональном преобразовании человека, равно как общение ‒ в
его интеллектуальном развитии. И деятельность, и общение
поэтому следует рассматривать как взаимосвязанные сторо-
ны развивающей человека социальной активности.

Важнейшими видами общения у людей являются вер-
бальное и невербальное. Невербальное общение не предпо-
лагает использование звуковой речи, естественного языка
в качестве средства общения. Невербальное ‒ это общение
при помощи мимики, жестов и пантомимики, через прямые
сенсорные или телесные контакты. Это тактильные, зритель-
ные, слуховые, обонятельные и другие ощущения и обра-
зы, получаемые от другого лица. Большинство невербальных
форм и средств общения у человека являются врожденны-
ми и позволяют ему взаимодействовать, добиваясь взаимо-
понимания на эмоциональном и поведенческом уровнях, не
только с себе подобными, но и с другими живыми существа-
ми. Многим из высших животных, в том числе и более всего
собакам, обезьянам и дельфинам, дана способность невер-
бального общения друг с другом и с человеком.



 
 
 

Вербальное общение  присуще только человеку и в каче-
стве обязательного условия предполагает усвоение языка. По
своим коммуникативным возможностям оно гораздо бога-
че всех видов и форм невербального общения, хотя в жизни
не может полностью его заменить. Да и само развитие вер-
бального общения первоначально непременно опирается на
невербальные средства коммуникации.

 
Роль общения в психическом

развитии человека
 

Общение имеет огромное значение в формировании че-
ловеческой психики, ее развитии и становлении разумно-
го, культурного поведения. Через общение с психологически
развитыми людьми, благодаря широким возможностям к на-
учению, человек приобретает все свои высшие познаватель-
ные способности и качества. Через активное общение с раз-
витыми личностными он сам превращается в личность.

Если бы с рождения человек был лишен возможности об-
щаться с людьми, он никогда не стал бы цивилизованным,
культурно и нравственно развитым гражданином, был бы
до конца жизни обречен оставаться полуживотным, лишь
внешне, анатомо-физиологически напоминающим человека.
Об этом свидетельствуют многочисленные факты, описан-
ные в литературе и показывающие, что, будучи лишенным
общения с себе подобными, человеческий индивид, даже ес-



 
 
 

ли он, как организм, вполне сохранен, тем не менее остается
биологическим существом в своем психическом развитии.
В качестве примера можно привести состояния людей, кото-
рых время от времени находят среди зверей и которые дли-
тельный период, особенно в детстве, жили в изоляции от ци-
вилизованных людей или, уже будучи взрослыми, в резуль-
тате несчастного случая оказались в одиночестве, надолго
изолированными от себе подобных (например, после кораб-
лекрушения).

Особенно большое значение для психического развития
ребенка имеет его общение со взрослыми на ранних этапах
онтогенеза. В это время все свои человеческие, психические
и поведенческие качества он приобретает почти исключи-
тельно через общение, так как вплоть до начала обучения в
школе, а еще более определенно ‒ до наступления подрост-
кового возраста, он лишен способности к самообразованию
и самовоспитанию.

Психическое развитие ребенка начинается с общения.
Это первый вид социальной активности, который возникает
в онтогенезе и благодаря которому младенец получает необ-
ходимую для его индивидуального развития информацию.
Что же касается предметной деятельности, которая также
выступает как условие и средство психического развития, то
она появляется гораздо позже ‒ на втором, третьем году жиз-
ни.

В общении сначала через прямое подражание (викарное



 
 
 

научение), а затем через словесные инструкции (вербальное
научение) приобретается основной жизненный опыт ребен-
ка. Люди, с которыми он общается, являются для ребенка
носителями этого опыта, и никаким другим путем, кроме
общения с ними, этот опыт не может быть приобретен. Ин-
тенсивность общения, разнообразие его содержания, целей
и средств являются важнейшими факторами, определяющи-
ми развитие детей.

Выделенные выше виды общения служат развитию раз-
личных сторон психологии и поведения человека. Так, дело-
вое общение формирует и развивает его способности, слу-
жит средством приобретения знаний и навыков.

В нем же человек совершенствует умение взаимодейство-
вать с людьми, развивая у себя необходимые для этого дело-
вые и организаторские качества.

Личностное общение  формирует человека как личность,
дает ему возможность приобрести определенные черты ха-
рактера интересы, привычки, склонности, усвоить нормы и
формы нравственного поведения, определить цели жизни и
выбрать средства их реализации.

Разнообразное по содержанию, целям и средствам обще-
ние также выполняет специфическую функцию в психиче-
ском развитии индивида. Например, материальное общение
позволяет человеку получать необходимые для нормальной
жизни предметы материальной и духовной культуры, кото-
рые, как мы выяснили в главе, посвященной деятельности,



 
 
 

выступают в качестве условия индивидуального развития.
Когнитивное общение  непосредственно выступает как фак-
тор интеллектуального развития, так как общающиеся инди-
виды обмениваются и, следовательно, взаимно обогащаются
знаниями.

Кондиционное общение  создает состояние готовности к
научению, формулирует установки, необходимые для оп-
тимизации других видов общения. Тем самым оно кос-
венно способствует индивидуальному интеллектуальному и
личностному развитию человека.  Мотивационное общение
служит источником дополнительной энергии для человека,
своеобразной его «подзарядкой». Приобретая в результате
такого общения новые интересы, мотивы и цели деятельно-
сти, человек увеличивает свой психоэнергетический потен-
циал, развивающий его самого.  Деятельностное общение,
которое мы определили как межличностный обмен действи-
ями, операциями, умениями и навыками, имеет для индиви-
да прямой развивающий эффект, так как совершенствует и
обогащает его собственную деятельность.

Биологическое общение  служит самосохранению организ-
ма в качестве важнейшего условия поддержания и разви-
тия его жизненных функций. Социальное общение  обслу-
живает общественные потребности людей и является факто-
ром, способствующим развитию форм общественной жизни:
групп, коллективов, организаций, наций, государств, чело-
веческого мира в целом.



 
 
 

Непосредственное общение  необходимо человеку для то-
го, чтобы обучаться и воспитываться в результате широко-
го использования на практике данных ему с рождения, са-
мых простых и эффективных средств и способов научения:
условно-рефлекторного, викарного и вербального. Опосред-
ствованное общение  помогает усвоению средств общения и
совершенствованию на базе их способности к самообразова-
нию и самовоспитанию человека, а также к сознательному
управлению самим общением.

Благодаря  невербальному общению  человек получает воз-
можность психологически развиваться еще до того, как он
усвоил и научился пользоваться речью (около 2-3 лет). Кро-
ме того, само по себе невербальное общение способствует
развитию и совершенствованию коммуникативных возмож-
ностей человека, вследствие чего он становится более спо-
собным к межличностным контактам и открывает для себя
более широкие возможности для развития. Что же касается
вербального общения и его роли в психическом развитии ин-
дивида, то ее трудно переоценить. Оно связано с усвоением
речи, а она, как известно, лежит в основе всего развития че-
ловека, как интеллектуального, так и собственно личностно-
го.

 
Техника и приемы общения

 
Содержание и цели общения являются его относитель-



 
 
 

но неизменными составляющими, зависящими от потребно-
стей человека, не всегда поддающихся сознательному кон-
тролю. То же самое можно сказать и о наличных средствах
общения. Этому можно обучаться, но в гораздо меньшей
степени, чем технике и приемам общения. Под средствами
общения понимается то, каким образом человек реализует
определенное содержание и цели общения. Зависят они от
культуры человека, уровня развития, воспитания и образо-
вания. Когда мы говорим о развитии у человека способно-
стей, умений и навыков общения, мы прежде всего имеем в
виду технику и средства общения.

Техника общения  ‒ это способы преднастройки человека
на общение с людьми, его поведение в процессе общения,
а  приемы  ‒ предпочитаемые средства общения, включая
вербальное и невербальное.

Прежде чем вступать в общение с другим человеком,
необходимо определить свои интересы, соотнести их с ин-
тересами партнера по общению, оценить его как личность,
выбрать наиболее подходящую технику и приемы общения.
Затем, уже в процессе общения, необходимо контролиро-
вать его ход и результаты, уметь правильно завершить акт
общения, оставив у партнера соответствующее, благоприят-
ное или неблагоприятное, впечатление о себе и сделав так,
чтобы в дальнейшем у него возникло или не возникло (если
этого желания нет) стремление продолжать общение.

На начальном этапе общения его техника включает такие



 
 
 

элементы, как принятие определенного выражения лица, по-
зы, выбор начальных слов и тона высказывания, движений
и жестов, привлекающих внимание партнера действий, на-
правленных на его преднастройку, на определенное воспри-
ятие сообщаемого (передаваемой информации).

Выражение лица должно соответствовать трем моментам:
цели сообщения, желаемому результату общения и демон-
стрируемому отношению к партнеру. Занимаемая поза, как
и выражение лица, также служит средством демонстрации
определенного отношения или к партнеру по общению, или
к содержанию того, что сообщается. Иногда субъект обще-
ния сознательно контролирует позу для того, чтобы облег-
чить или, напротив, затруднить акт общения. Например, раз-
говор с собеседником лицом к лицу с близкого расстояния
облегчает общение и обозначает доброжелательное отноше-
ние к нему, а разговор, глядя в сторону, стоя вполоборота
или спиной и на значительном расстоянии от собеседника,
обычно затрудняет общение и свидетельствует о недоброже-
лательном к нему отношении. Заметим, что поза и выраже-
ние лица могут контролироваться сознательно и складывать-
ся бессознательно и помимо воли и желания самого челове-
ка демонстрировать его отношение к содержанию разговора
или собеседнику.

Выбор начальных слов и тона, инициирующих акт обще-
ния, также оказывает определенное впечатление на партне-
ра. Например, официальный тон означает, что партнер по



 
 
 

общению не настроен устанавливать дружеские личные вза-
имоотношения. Той же цели служит подчеркнутое обраще-
ние на «Вы» к знакомому человеку. Напротив, изначальное
обращение на «ты» и переход к дружескому, неофициаль-
ному тону общения являются признаком доброжелательно-
го отношения, готовности партнера пойти на установление
неофициальных личных взаимоотношений. Примерно о том
же свидетельствует присутствие или отсутствие на лице доб-
рожелательной улыбки и в начальный момент общения.

Первые жесты, привлекающие внимание партнера по об-
щению, равно как и выражение лица (мимика), часто явля-
ются непроизвольными, поэтому общающиеся люди, для то-
го чтобы скрыть свое состояние или отношение к партнеру,
отводят в сторону глаза и прячут руки. В этих же ситуаци-
ях нередко возникают трудности в выборе первых слов, ча-
сто встречаются обмолвки, речевые ошибки, затруднения, о
природе которых много и интересно говорил З.Фрейд.

В процессе общения применяются некоторые другие ви-
ды техники и приемы разговора, основанные на использова-
нии так называемой  обратной связи. Под ней в общении по-
нимается техника и приемы получения информации о парт-
нере по общению, используемые собеседниками для коррек-
ции собственного поведения в процесс общения.

Обратная связь включает сознательный контроль комму-
никативных действий, наблюдение за партнером и оценку
его реакций, последующее изменение в соответствии с этим



 
 
 

собственного поведения. Обратная связь предполагает уме-
ние видеть себя со стороны и правильно судить о том, как
партнер воспринимает себя в общении. Малоопытные собе-
седники чаще всего забывают об обратной связи и не умеют
ее использовать.

Механизм обратной связи предполагает умение партнера
соотносить свои реакции с оценками собственных действий
и делать вывод о том, что явилось причиной определенной
реакции собеседника на сказанные слова. В обратную связь
также включены коррекции, которые вносит общающийся
человек в собственное поведение в зависимости от того, как
он воспринимает и оценивает действия партнера. Умение
использовать обратную связь в общении является одним из
важнейших моментов, входящих в процесс коммуникации и
в структуру коммуникативных способностей человека.

Коммуникативные способности  ‒ это умения и навыки
общения с людьми, от которых зависит его успешность. Лю-
ди разного возраста, образования, культуры, разного уровня
психологического развития, имеющие различный жизнен-
ный и профессиональный опыт, отличаются друг от друга
по коммуникативным способностям. Образованные и куль-
турные люди обладают более выраженными коммуникатив-
ными способностями, чем необразованные и малокультур-
ные. Богатство и разнообразие жизненного опыта челове-
ка, как правило, положительно коррелирует с развитостью у
него коммуникативных способностей. Люди, чьи профессии



 
 
 

предполагают не только частое и интенсивное общение, но и
исполнение в общении определенных  ролей  (актеры, врачи,
педагоги, политики, руководители), нередко обладают более
развитыми коммуникативными способностями, чем пред-
ставители иных профессий.

Применяемые на практике техника и приемы общения
имеют возрастные особенности. Так, у детей они отличны от
взрослых, а дошкольники общаются с окружающими взрос-
лыми и сверстниками иначе, чем это делают старшие школь-
ники. Приемы и техника общения пожилых людей, как пра-
вило, отличаются от общения молодых.

Дети более импульсивны и непосредственны в общении,
в их технике преобладают невербальные средства. У де-
тей слабо развита обратная связь, а само общение нередко
имеет чрезмерно эмоциональный характер. С возрастом эти
особенности общения постепенно исчезают и оно становит-
ся более взвешенным, вербальным, рациональным, экспрес-
сивно экономным. Совершенствуется и обратная связь.

Профессиональность общения проявляется на этапе
преднастройки в выборе тона высказывания и в специфиче-
ских реакциях на действия партнера по общению. Актерам
свойствен игровой (в смысле актерской игры) стиль обще-
ния с окружающими, так как они привыкают к частому ис-
полнению разных ролей и нередко сживаются с ними, как бы
продолжая игру в реальных человеческих взаимоотношени-
ях. Учителям и руководителям в силу сложившихся недемо-



 
 
 

кратических традиций в сфере делового и педагогического
общения нередко бывает свойствен высокомерный, ментор-
ский тон. У врачей, особенно у психотерапевтов, в общении
с людьми обычно проявляется повышенное внимание и со-
чувствие.

 
Развитие общения

 
Общение живых существ в фило- и онтогенезе развивает-

ся. Это развитие охватывает все основные стороны процес-
са: содержание, цели и средства. Филогенетическое развитие
общения связано с изменением его содержания и проявля-
ется в следующих аспектах:

1. Обогащение содержания общения новой информаци-
ей, передаваемой от одного существа к другому. Сначала ‒
это сведения о биологических, внутренних состояниях ор-
ганизма; затем ‒ информация о жизненно значимых свой-
ствах внешней среды. Вслед за этим в содержание общения
входит информация когнитивного характера, выражающая
собой объективные, не зависимые от наличных потребно-
стей живого существа знания о мире, представленные в ви-
де понятий. Последнее происходит уже на уровне человека,
а первые два этапа эволюционное развитие общения прохо-
дит еще на уровне животных. Примерно этим же путем идет
развитие общения в онтогенезе человека, достигая третьей
ступени уже к дошкольному возрасту.



 
 
 

2. Обогащение целей связано с изменением и развитием
потребностей общающихся организмов: чем разнообразнее
и выше эти потребности, тем дифференцированнее и совер-
шеннее целевой аспект общения.

Развитие средств общения в фило- и онтогенезе идет по
нескольким направлениям. Во-первых, это выделение спе-
циальных органов, являющихся средством коммуникации,
например рук. Во-вторых, разбитие экспрессивных форм
движений (жестов, мимики, пантомимики). В-третьих, изоб-
ретение и использование знаковых систем как средств ко-
дирования и передачи информации. В-четвертых, развитие
и совершенствование технических средств хранения, преоб-
разования и передачи информации, используемой в обще-
нии людьми (печать, радио, телевидение, телефон, телефакс,
магнитный, лазерный и другие способы технической записи
и т.п.).
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