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Общение как возможность совместной деятельности. 

Сущность и структура межличностного общения 

 

В социальной психологии явление общения – одно из важнейших, поскольку 

порождает такие феномены, как обмен информацией, восприятие людьми друг 

друга, руководство и лидерство, сплоченность и конфликтность, симпатия и 

антипатия и т. д.  

В отечественной психологии, исходя из идеи единства общения, под 

общением понимается реальность человеческих отношений, которая 

предусматривает любые формы совместной деятельности людей. То есть, любые 

формы общения, принадлежащие к специфическим формам совместной 

деятельности. К тому же люди не просто общаются в ходе выполнения ими 

определенных функций, но они всегда общаются во время соответствующей 

деятельности.  

В отечественной социальной психологии проблема структуры общения 

занимает важное место, и методологическая проработка этого вопроса на данный 

момент позволяет выделить совокупность общепринятых представлений о 

структуре общения (Г. М. Андреева, 1988; Б. Ф. Ломов, 1981) [2, с. 68], 

выступающих общеметодологическим ориентиром организации исследований.  

К структуре общения можно подойти по-разному, как через выделение 

уровней анализа явления, так и через перечисление его основных функции. 

Обычно выделяются, по крайней мере, три уровня анализа [1]. 

Первый уровень – макроуровень: общение индивида с другими людьми 

рассматривается как важнейшая сторона его образа жизни. На этом уровне 

процесс общения изучается в интервалах времени, сопоставимых с 

длительностью человеческой жизни с акцентом на анализ психического развития 

индивида. Общение здесь выступает как сложная развивающаяся сеть 

взаимосвязей индивида с другими людьми и социальными группами.  

Второй уровень – мезауровень (средний уровень): общение рассматривается 

как сменяющаяся совокупность целенаправленных логически завершаемых 

контактов или ситуаций взаимодействия, в которых оказываются люди в процессе 

текущей жизнедеятельности, в конкретных временных отрезках своей жизни. 

Главный акцент в изучении общения на этом уровне делается на содержательных 

компонентах ситуаций общения – по поводу «чего» и «с какой целью». Вокруг 

этого стержня «темы», «предмета» общения раскрывается динамика общения, 

анализируются используемые средства (вербальные и невербальные) и фазы, или 

этапы общения, в ходе которых осуществляется обмен представлениями, идеями, 

переживаниями.  

Третий уровень – микроуровень: главный акцент на анализе элементарных 

единиц общения как сопряженных актов или трансакций. Важно подчеркнуть, что 

элементарная единица общения – это не смена перемежающихся поведенческих 

актов, действий участников, а их взаимодействие. Она включает не только 

действие одного из партнеров, но и связанное с ним содействие или 

противодействие партнера.  
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Каждый из перечисленных уровней анализа требует специального теоретико-

методологического и методического обеспечения и своего особого понятийного 

аппарата. И поскольку многие проблемы психологии комплексны, встает задача 

разработки принципов и способов выявления взаимосвязей между разными 

уровнями и взаимных переходов от одного из них к другому.  

Г. Андреева считает, что целесообразным является широчайшее понимание 

связи деятельности и общения, когда общение рассматривается и как аспект 

совместной деятельности (поскольку сама деятельность не только труд, но и 

общение в процессе труда), а также и как отдельное психологическое явление [2, 

с. 130]. 

Другими словами, общение целесообразно рассматривать в двух планах: как 

аспект совместной деятельности и как ее продукт (В. Слободчиков, Е. Исаев) 

Вместе с тем деятельность посредством общения не просто организуется, но и 

обогащается, в ней возникают новые связи и отношения между людьми. По 

мнению Г. Андреевой, такое широкое понимание связи общения и деятельности 

соответствует пониманию самого общения как важного условия присвоения 

индивидом достижений исторического развития человечества, будь то на 

микроуровне, в непосредственном окружении, или на макроуровне, во всей 

системе социальных связей [2, с. 70]. 

Поэтому общение как самостоятельное и возведенное к деятельности понятие 

может быть определено как процесс межличностного взаимодействия, 

порожденный широким спектром актуальных потребностей партнеров, 

направленный на удовлетворение этих потребностей и опосредованный 

определенными межличностными отношениями. 

Общение является социальным явлением, природа которого проявляется в 

социуме, в среде людей во время передачи социального опыта, норм поведения, 

традиций и др. Оно способствует обогащению знаний, умений и навыков 

участников совместной деятельности, удовлетворяющей потребность в 

психологическом контакте, является механизмом воспроизведения событий, 

настроений, координирует усилия людей, помогает объективному выявлению 

особенностей поведения партнеров, их манер, черт характера, эмоционально-

волевой и мотивационной сферы. 

Итак, специфика общения заключается в том, что в процессе взаимодействия 

субъективный мир одного индивида раскрывается для другого, происходит 

взаимный обмен мнениями, информацией, интересами, чувствами, деятельностью 

и т. д. 

Потребность человека в общении обусловлена общественным способом ее 

жизнедеятельности и необходимостью взаимодействовать с другими людьми. 

Наблюдение за детьми, которые первые годы своей жизни провели среди 

животных и не имели возможности общаться с себе подобными, свидетельствуют 

о многочисленных нарушениях в их развитии как психическом и физическом, так 

и социальном. 

Общение – специфическая форма взаимодействия человека с другими 

людьми как членами общества, в общении реализуются социальные отношения 

людей. 

В общении выделяют три взаимосвязанные стороны: 

- коммуникативная, состоит в обмене информацией между людьми; 
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- интерактивная: заключается в организации взаимодействия между людьми, 

например, нужно согласовать действия, распределить функции или повлиять на 

настроение, поведение, убеждения собеседника; 

- перцептивная: включает процесс восприятия друг друга партнерами по 

общению и установление на этой основе взаимопонимания. 

К средствам общения относятся: 

1. Язык: система слов, выражений и правил их соединения в осмысленные 

высказывания, используемые для общения. Слова и правила их употребления 

едины для всех говорящих на данном языке, это и делает возможным общение; 

если я говорю «стол», я уверен, что любой мой собеседник соединяет с этим 

словом те же понятия, что и я, – это объективное социальное значение слова 

можно назвать знаком языка. Но объективное значение слова преломляется для 

человека через призму его собственной деятельности и образует уже свой 

личностный, «субъективный» смысл, поэтому мы не всегда правильно понимаем 

друг друга. 

2. Интонация, эмоциональная выразительность, которая способна придавать 

разный смысл одной и той же фразе. 

3. Мимика, поза, взгляд собеседника могут усиливать, дополнять или 

опровергать смысл фразы. 

4. Жесты как средства общения могут быть как общепринятыми, т. е. иметь 

закрепленные за ними значения, или экспрессивными, т. е. служить для большей 

выразительности речи [5]. 

Расстояние, на котором общаются собеседники, зависит от культурных, 

национальных традиций, от степени доверия к собеседнику.  

В процедуре общения выделяют следующие этапы: 

1. Потребность в общении (необходимо сообщить или узнать информацию, 

повлиять на собеседника и т. п.) побуждает человека вступить в контакт с 

другими людьми. 

2. Ориентирование в целях и ситуации общения. 

3. Ориентирование в личности собеседника. 

4. Планирование содержания своего общения: человек представляет себе 

(обычно бессознательно), что именно скажет. 

5. Бессознательно (иногда сознательно) человек выбирает конкретные 

средства, речевые фразы, которыми будет пользоваться, решает, как говорить, как 

себя вести. 

6. Восприятие и оценка ответной реакции собеседника, контроль 

эффективности общения на основе установления обратной связи. 

7. Корректировка направления, стиля, методов общения [4, с. 393]. 

Если какое-либо из звеньев акта общения нарушено, то говорящему не 

удается добиться ожидаемых результатов: общение окажется неэффективным. 

Эти умения называют социальным интеллектом, практически-психологическим 

умом, коммуникативной компетентностью, коммуникабельностью. 

Таким образом, общение – это весь спектр связей и взаимодействий людей в 

процессе духовного и материального производства, способ формирования, 

развития, реализации и регуляции социальных отношений и психологических 

особенностей отдельного человека, которое осуществляется через прямые или 

косвенные контакты, в которые вступают личности и группы. 



Это широкое понимание общения, а узкий его контекст – межличностного 

общения – указывает на процесс предметного и информационного 

взаимодействия между людьми, в котором формируются, конкретизируются, 

уточняются и реализуются их межличностные отношения (взаимовлияния, 

восприятия друг друга и т. д.) и проявляются психологические особенности 

коммуникативного потенциала каждого индивида. 

В процессе межличностного общения происходит такое взаимодействие 

людей, в котором каждый из участников реализует определённые цели (кого-то 

убедить, совместно выполнить какой-то вид деятельности, показать свое 

отношение к тому или иному факту и др.) и одновременно узнать друг друга, 

меняя себя и собеседника. 
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