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Аннотация: В статье представлены результаты исследования коммуникатив-
ных неудач обучающихся вузов и факторы их возникновения, выявленные с 
помощью методов педагогического наблюдения, интерпретации и классифи-
кации. Установлено, что наряду с типичными факторами коммуникативных 
неудач, такими, как ограниченный словарный запас обучающихся, низкий 
уровень их читательской культуры, большую роль в появлении коммуника-
тивных неудач имеютсредства массовой информации с характерной общей 
дисфункциональностью, влияние онлайн-коммуникации в социальных сетях 
с недостаточно соблюдаемыми и устоявшимися нормами, формализован-
ность и клишированный характер деловой коммуникации.
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COMMUNICATION FAILURES 
AND THEIR FACTORS: PSYCHOLOGICAL 
AND PEDAGOGICAL ASPECT

I. Bobykina

Summary: The article presents the results of a study of communicative 
failures of university students and the factors of their occurrence, 
identified using methods of pedagogical observation, interpretation and 
classification. It has been established that, along with the typical factors 
of communicative failures, such as the limited vocabulary of students, 
the low level of their reading culture, the media with their characteristic 
general dysfunctionality, the influence of online communication in 
social networks with insufficiently observed and established norms, 
formalization and clichéd nature of business communication.
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Современный этап развития российского общества 
характеризуется неоднозначными и сложными 
социально-экономическими, политическими и на-

учно-техническими преобразованиями. В связи с новой 
общественной ситуацией перед высшим образованием 
стоит задача развития личности обучающегося с набо-
ром интегральных характеристик, среди которых при-
оритетное значение имеет профессиональная культура. 
Одной из важнейших ее составляющих становится куль-
тура психоэмоционального и коммуникативного пове-
дения обучающихся вузов в процессе деловой коммуни-
кации. 

На социально-педагогическом уровне особую акту-
альность проблема изучения коммуникативного аспек-
та личности обучающегося вуза приобрела в контексте 
переосмысления роли студента в образовательном про-
цессе, введения новых требований федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов высшего об-
разования (далее – ФГОС ВО), внедрения современных 
информационных и коммуникационных технологий, 
вследствие чего сформировались особые информаци-
онно-психологические воздействия, сказывающиеся 
на психике и здоровье личности [1], и, как следствие, 
качестве образования. Как показывает анализ ФГОС ВО 
[2], сформированная универсальная коммуникативная 
компетенция, трактуемая как способность осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах), является одним из ключе-
вых показателей качества профессиональной подготов-
ки в вузе.

Проблеме коммуникативных неудач посвящено 
значительное количество публикаций, в том числе со-
временных (Голованова И.Ю. 2022, Гуляева Е.В. 2019, 
Макарова М.В. 2019, Месеняшина Л.А. 2022, Никитина 
И.С. 2019, Пономарева И.В. 2022,Швецова В.М. 2021, др.). 
В психолого-педагогической литературе вопросы обуче-
ния в сотрудничестве, коллаборативного и кооператив-
ного взаимодействия раскрыты в работах Е.Б. Быстрай, 
Д. Джонсон, Н.В. Павельева, А.С. Рафикова, Г.П. Синицина, 
Ж. Фрайссина, Hoggan C., Robbins S. др. Новизна насто-
ящего исследования состоит в том, что в нем представ-
лен расширенный спектр факторов коммуникативных 
неудач студентов вузов, появившихся вследствие уве-
личения виртуального коммуникативного пространства 
интернет-коммуникаций с малоизученными и неустояв-
шимися коммуникативными нормами. Знание типоло-
гий и причин возникновения коммуникативных неудач 
может содействовать выбору и обучению студентов 
конструктивным коммуникативным стратегиям и такти-
кам, способствующим не только эффективной деловой 
коммуникации в образовательном дискурсе, но и обуче-

DOI 10.37882/2223-2982.2024.08.01



47Серия: Гуманитарные науки №8 август 2024 г.

ПЕДАГОГИКА

нию продуктивной коммуникации в будущей професси-
ональной сфере.

Ключевой исследовательский вопрос данной статьи 
связан с выявлением влияния актуального коммуни-
кативного пространства как причины возникновения 
коммуникативных неудач студентов вуза и методов об-
учения, способствующих их предупреждению. Исходя из 
этого, цель исследования заключается в анализе комму-
никативных неудач обучающихся вузов и обосновании 
обучающих методов их предупреждения.

Рассмотрим основные понятия данной работы. По 
мнению исследователей, под коммуникативной неуда-
чей понимается:

 — «такой «сбой» в общении, при котором опреде-
ленные речевые произведения не выполняют 
своего предназначения, а их элементы не реали-
зуются как инструкции по преобразованию окру-
жения» [3, с. 53];

 — то есть ситуация, когда «когда коммуникативный 
акт не достигает коммуникативной цели, посколь-
ку нечто в процессе коммуникации происходит 
неправильно» [4, с. 53];

 — «т.е. имеет место неосуществление или неполное 
осуществление коммуникативных намерений го-
ворящего» [5, c. 69];

 — полное или частичное непонимание высказыва-
ния партнером по общению [3, с. 53];

 — «несоответствие реакции слушающего коммуни-
кативным ожиданиям говорящего» [6, с. 221];

 — полное непонимание, манифестируемое отсут-
ствием ожидаемого перлокутивного эффекта и 
зачастую сопровождаемое отличной от прогнози-
руемой эмоциональной реакцией, препятствую-
щей дальнейшему развертыванию коммуникатив-
ной интеракции» [7, с. 23]

 — «несоответствие между интенцией говорящего и 
интерпретацией слушателя, неправильное пони-
мание одним из коммуникантов интенций друго-
го» [8, с. 8]. 

 — «при котором коммуниканты не добиваются вза-
имовыгодных результатов, а отношения между 
ними ухудшаются или разрываются» [9, с. 194] 
Наряду с разнообразием в понимании понятия 
«коммуникативная неудача», обусловленным раз-
личными критериями их определения, можно 
проследить всестороннее изучение природы ком-
муникативного акта, коммуникативной ситуации 
и особенностей коммуникативного поведения 
участников коммуникации. В настоящем иссле-
довании мы акцентируем внимание на коммуни-
кативных неудачах в образовательном дискурсе 
и понимаем под «коммуникативной неудачей» 
сбой в коммуникации, при котором частично или 
полностью не решается намеченная коммуника-

тивная задача.

В зависимости от причин возникновения коммуни-
кативных неудач, исследователи выделяют экстралинг-
вистические (различия в картинах мира и установках 
участников коммуникации, несовпадение оценок яв-
лений, неверный выбор поведенческих стереотипов, 
эмоциональная несдержанность, др.) и лингвистиче-
ские (использование иноязычных слов, терминов, жар-
гонизмов, диалектизмов; избыточная метафоричность; 
многозначность или омонимия языковых единиц (двус-
мысленность высказывания); нарушение порядка слов, 
неоправданное многословие, неточность или недо-
сказанность при выражении мысли, нарушение норм 
литературного языка, ошибки в интонировании, непра-
вильный выбор речевого жанра и стиля общения; невла-
дение речевым этикетом и др.) [6, с. 221].

Городецкий Б.Ю. предлагает выделять глобальную 
коммуникативную неудачу в случае, когда коммуника-
тивная деятельность не реализуется и определенная 
стратегическая цель не достигается. Частичная комму-
никативная неудача, по мнению исследователя, пред-
ставляет собой временный сбой в коммуникативном 
процессе [5].

Мы едины во мнении с Т.Н. Ворониной о том, что как 
отрицательное, так и положительное (радость, восхи-
щение, состояние эйфории и др.) психологическое со-
стояние собеседников являются состояниями, которым 
сопутствует эмоциональная напряженность как небла-
гоприятный фактор, приводящий к коммуникативной 
неудаче. Кроме того, возникновению коммуникативной 
неудачи также способствуют неподготовленность, спон-
танность речи, ее эмоциональность, импульсивность 
общения [10, c. 20].

Вместе с тем следует отметить, что коммуникативные 
неудачи любого порядка провоцируют нежелательный 
эмоциональный эффект и приводят не только к взаим-
ному непониманию участников коммуникации, но и к 
речевой агрессии в коммуникации [11, c. 31], которая 
выражается в негативной оценке человека или ситуа-
ции, неодобрении, презрении, порицании или иронии, 
направленной как на сам предмет высказывания, так и 
на личность коммуниканта [12]. 

Образовательный дискурс, являясь институци-
ональным типом, характеризуется специализиро-
ванной клишированной статусной разновидностью 
коммуникации. Он cпeцифичeн инcтpyмeнтaльным 
oтнoшeниeм к индивидy, нacтoящee cocтoяниe 
кoтopoгo paccмaтpивaeтcя кaк нeкoтopый pecypc или 
мaтepиaл для пocтpoeния бyдyщeй, инcтитyциoнaльнo 
зaкpeплeннoй мoдeли eгo личнocти [13]. Eгo ocнoвныe 
фyнкции зaключaютcя в cлeдyющeм.
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1. Инфoрмaтивнaя, согласно которой peчeвoe 
взaимoдeйcтвиe вceгдa opиeнтиpoвaнo нa 
пepeдaчy или пoлyчeниe инфopмaции.

2. Пpaгмaтичecкaя (фyнкция вoздeйcтвия) – 
иcпoльзoвaниe языкoвыx cpeдcтв для 
интeллeктyaльнoгo, эмoциoнaльнoгo или 
вoлeвoгo вoздeйcтвия нa aдpecaтa peчи.

3. Эмoтивнaя (эмoциoнaльнo-экcпpeccивнaя) – 
иcпoльзoвaниe языкoвыx cpeдcтв для выpaжeния 
oтнoшeния к coдepжaнию cooбщeния или к 
co6eceдникy.

4. Фaтичecкaя (кoнтaктoycтaнaвливaющaя)  – 
иcпoльзoвaниe языкoвыx cpeдcтв для 
ycтaнoвлeния пcиxoлoгичecкoгo кoнтaктa c 
aдpecaтoм [14]. 

Поскольку образовательный диcкypc не является 
формализованной системой передачи знаний и обо-
значает не устоявшееся, a проблемное поле ocвoeния 
cyбъeктaми диcкypca yчeбныx и нayчныx знaний, 
зaтpaгивaeт пpaктичecки вce cфepы жизнeдeятeльнocти 
чeлoвeкa [15], oн изобилует ситуациями, связанными с 
недопониманием, разницей в интерпретации одних и 
тех же событий и явлений, провоцирующими коммуни-
кативные неудачи. 

В результате проведенного анализа устных произ-
ведений и письменных работ разных жанров студен-
тов ряда вузов г. Челябинска были выявлены наиболее 
частотные факторы коммуникативных неудач, которые 
можно представить следующим образом: 

1. Особенности участников коммуникации: 
 — различия в типах речевой и общей культуры,
 — диссонанс ментальных миров коммуникантов,
 — нарушение принятых норм поведения,
 — нарушение норм этики,
 — несоблюдение традиций. 

2. Ситуация и обстоятельства коммуникации: 
 — неудачный выбор места,
 — неподходящее время,
 — неизвестный содержательный контекст,
 — некорректный выбор собеседника,
 — многословие,
 — недостаточный учет обстоятельств (недостаточ-
ная вслушиваемость вследствие внешнего шума, 
небрежность произношения из-за дефектов гово-
рящего),

 — игнорирование психоэмоционального состояния 
собеседника.

3. Коммуникативный текст: 
 — нарушение языковых норм,
 — двусмысленность,
 — нарушение композиционной целостности произ-
ведения,

 — межстилевая интерференция,

 — оторванность от контекста, 
 — неоправданное употребление стилистически сни-
женной лексики,

 — переход на фамильярно-разговорный стиль об-
щения,

 — ограниченный спектр языковых и стилистических 
средств литературного языка.

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, 
что изменились условия формирования коммуникатив-
ного поведения студентов, прежде всего, вследствие 
массового и интенсивного распространения интернет-
коммуникаций и цифровизации как высшего образо-
вания, так и всех сфер жизнедеятельности. Все более 
активное использование письменной коммуникации 
как транслятора устной речи с характерной ей экспрес-
сивностью и спонтанностью, появление нового формата 
текста – виртуального гипертекста с неустоявшимися 
нормами, диалогичность и разговорность современно-
го письменного и устного образовательного дискурса, 
стереотипность и клишированность речи, межстилевая 
интерференция со смешением средств деловой комму-
никации и разговорных языковых единиц приводят к 
утрате значимости нормативности речи и утверждению, 
и, как следствие, к возникновению коммуникативных не-
удач. Более того, четко прослеживается неоднозначное 
влияние новых коммуникативных норм (оперативное 
реагирование на сообщение в ущерб корреляции смыс-
ла и формы его выражения, готовые реплики вместо ос-
мысления сути явления и др.) на мышление, психоэмо-
цональное и коммуникативное поведение студентов, а 
также развитие их способности осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах в образо-
вательном дискурсе.

Проведенный анализ научно-педагогической ли-
тературы [16-19] и собственный педагогический опыт 
позволили выявить потенциал коллаборативного (на 
основе синергетической созидательной деятельности) 
и кооперативного (на основе распределенной созида-
тельной деятельности) обучения как методов, наиболее 
содействующих достижению целей настоящего иссле-
дования. Учитывая выявленные коммуникативные не-
удачи студентов и причины их возникновения, а также 
актуальные условия образовательного процесса в от-
ечественных вузах, представляется необходимым целе-
направленно активизировать коллаборацию как форму 
учебного социального сотрудничества в сфере деловой 
коммуникации, формирующее оценивание универсаль-
ной коммуникативной компетенции и культуры психо-
эмоционального поведения в процессе коммуникатив-
ного взаимодействия, кооперативное обучение, а также 
иные формы и методы сотворчества и взаимообучения, 
которые позволяют студентам осваивать позитивные 
формы и нормы коммуникативного поведения и фор-
мируемые способности. В условиях сокращения реаль-



49Серия: Гуманитарные науки №8 август 2024 г.

ПЕДАГОГИКА

ного и увеличения виртуального коммуникативного 
пространства создание коллаборативной здоровьес-
берегающей обучающей среды видится одним из пер-
спективных направлений педагогической деятельности 

в современном вузе. В заключение отметим, что данная 
проблема требует дальнейшего теоретического и экс-
периментального исследования и освещения в научных 
публикациях.
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