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The article considers communication to be one of the important instruments of manage-
ment. Without developed communication a staff member finds himself placed into a hypothetical 
information bubble. In other words an employee does not quite realizes how his or her job is 
linked with the objectives and targets of the company. Lack of communication between the com-
pany departments and among its staff leads to misunderstandings and often results in occurrence 
of conflicts. This in its turn deteriorates the social and psychological situation within the company 
and as a result the departments tend to perform like opponents rather than associates. 

On the basis of the research of theoretical studies along with the analysis of relevant prac-
tical experience with regard to the development of communicative processes the author high-
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formance. 
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В настоящей статье коммуникация рассматривается как один из важных инстру-
ментов управления. Без развитых коммуникационных связей сотрудник находится в ус-
ловном «информационном пузыре», т.е. не совсем понимает, как его работа связана с 
задачами и целями компании. Отсутствие же связей между отделами и сотрудниками 
приводит к непониманию и частому возникновению конфликтов. Это, в свою очередь, 
ведет к ухудшению социально-психологического климата в коллективе, при этом разные 
отделы начинают работать не как союзники, а как противники. 

Изучение теоретических исследований и практического опыта развития коммуни-
кативных процессов позволили автору выделить основные группы проблем, детермини-
рующих эффективность коммуникации, а также  определить специфические особенно-
сти коммуникативного процесса и его влияние на  эффективность деятельности орга-
низации. 

Ключевые слова: коммуникация; коммуникативная ситуация; дискурс; кодирование 
и декодирование; невербальные коммуникации; коммуникационные каналы; потребность 
в общении; пирамида Маслоу; личные коммуникации. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 



СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

201 

 

Информация является одним из важ-
нейших инструментов управления. В уме-
лых руках руководителя использование и 
передача этой информации организует, 
руководит и мотивирует подчиненных. 
Многое зависит именно от того, каким 
образом эта информация предается. Гра-
мотная передача и подача помогает полу-
чателю адекватно принять информацию и 
правильно использовать ее. 

Согласно исследованиям руководи-
тель тратит от 50 до 90% времени на ком-
муникации. Эффективно работающие ру-
ководители понимают весь механизм ра-
боты коммуникаций и то, какую роль они 
играют в достижении организацией по-
ставленных целей. Рассмотрим понятие 
коммуникации, существующие подходы в 
исследовании коммуникаций и различные 
модели процесса коммуникации [2]. 

В настоящее время существует мно-
жество понятий коммуникации. Рассмот-
рим понятие, приведенное в толковом 
словаре Ожегова: «Коммуникация – 1. 
Путь сообщения, линия связи (спец.). 
Воздушные, водные коммуникации. Под-
земные коммуникации. 2. Сообщение, 
общение (книжн.). Речь как средство 
коммуникации. Средства массовой ком-
муникации (печать, радио, кино, телеви-
дение)» [7]. 

Американский социолог и социаль-
ный психолог Чарльз Кули дает следую-
щее определение коммуникации: «Под 
коммуникацией мы понимаем механизм, 
посредством которого становится воз-
можным существование и развитие чело-
веческих отношений – все символы разу-
ма вместе со способами их передачи в 
пространстве и сохранения во времени. 
Она включает в себя мимику, общение, 
жесты, тон голоса, слова, письменность, 
печать, железные дороги, телеграф, теле-
фон и самые последние достижения по 
завоеванию пространства и времени». 

Приведенные определения дают нам 
понять, что понятие коммуникации мно-
гогранно и может быть использовано в 
любой научной сфере. Можно выделить 
несколько его значений: 

- универсальное значение – при этом 

коммуникация рассматривается как связь 
между материальным и духовным миром, 
имеет более широкое и емкое понятие; 

- техническое – здесь коммуникация – 
это канал сообщения между двумя или 
несколькими местами, который передает 
сообщение от одного субъекта к другому;  

- биологическое – понятие коммуни-
кации может быть включено и в другие 
науки; в частности, оно используется в 
биологии как обозначение связи между 
особями одного или разных видов; 

- социальное – в этом аспекте комму-
никация рассматривается именно с точки 
зрения связи между людьми, связи в со-
циуме. 

Теория коммуникаций использует по-
нятие коммуникации именно в последнем 
значении, т.е. коммуникация рассматри-
вается как способ передачи сообщений 
между людьми посредством разных 
средств кодирования и декодирования.  

Также из всех приведенных выше по-
нятий коммуникации можно выделить 
общие элементы, так называемые «зако-
номерности коммуникации»: 

1. Для передачи информации нужны 
собственно сама информация (предмет), 
субъекты (тот, кто передает и тот, кто 
принимает), код – система символов, зна-
ков и правила их использования (то, как 
сообщается информация). Если из струк-
туры процесса коммуникации убрать хоть 
один элемент, коммуникация будет не-
возможна. 

2. Некоторые наши действия и выска-
зывания, в которые мы вкладываем опре-
деленный смысл, могут быть не поняты, 
не замечены получателем, и наоборот, те 
слова и жесты, которым мы не придаем 
особого значения, могут быть заметны и 
значимы для собеседника. Успешной 
коммуникацией является та, в которой 
значение, вложенное отправителем, было 
точно передано и правильно понято полу-
чателем. 

3. Коммуникация предполагает нали-
чия как минимум двух объектов. Отсутст-
вие информатора (источника информа-
ции) делает коммуникацию невозможной, 
а отсутствие получателя – бессмысленной. 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

202 

Но стоит отметить, что адресат может 
быть как реальным, так и вымышленным. 
Например, искусство как специфичный 
канал коммуникации может и не предпо-
лагать реального получателя (художник, 
писатель могут создавать свои произведе-
ния «в стол»), однако для них все равно 
существует абстрактный получатель, мне-
ние которого творцы могут предполагать 
и ориентироваться на его предпочтения и 
вкусы. 

4. Любая коммуникация имеет знако-
вый характер. Информация всегда выра-
жена какими-либо знаками, символами, 
представлена в виде конкретного матери-
ального явления (слова, жесты, вещи и 
т.д.). Для эффективной передачи инфор-
мации  для информаторов и адресатов 
нужна единая система норм и правил, с 
помощью которой они смогут понимать 
друг друга и правильно распознавать зна-
чения и саму суть сообщения. Если объек-
ты коммуникации не обладают такими 
системами, то коммуникация не состоит-
ся. 

5. Коммуникация возможна только 
при несовпадении информационных по-
тенциалов объектов коммуникации. Мы 
вступаем в коммуникации, потому что 
либо имеем информацию, которой нужно 
поделиться, либо, наоборот, испытываем 
недостаток информации. Мы осознаем эту 
потребность, исходя из сравнения нашего 
информационного потенциала с потен-
циалом других участников коммуника-
ции. Если бы все участники имели одни и 
те же знания, то в коммуникации не было 
бы нужды [5]. 

Следует сказать о том, что в россий-
ской литературе, помимо «коммуника-
ции», выделяют еще и такое понятие как 
«общение», хотя в зарубежной литературе 
нет такого разделения (так, в английском 
или французском языке этой проблемы 
нет, а оба русских слова – «коммуника-
ция» и «общение» – переводятся на эти 
языки одним словом). 

Сторонники разделения этих понятий 
словом «коммуникация» обозначают 
именно функционирование коммуникаци-
онных систем, информационное взаимо-
действие, преобразование информации в 

знание, в то время как в понятие «обще-
ние» вкладывают социально-психологи-
ческий или, более того, духовный смысл 
социального взаимодействия. Т.е. комму-
никация имеет более узкий характер, не-
жели общение, выступает лишь смысло-
вым информационным компонентом об-
щения. 

Противники же такого подхода ут-
верждают, что использование двух поня-
тий избыточно. Социально-психологичес-
кий аспект коммуникации можно выде-
лить как определенный тип коммуника-
ции (например, фактическая коммуника-
ция), а понятие «общение», по их мнению, 
относится не к научной, а к бытовой, по-
вседневной сфере употребления, т.е. не 
является научным понятием. 

Коммуникация как процесс неодно-
родна, в ее структуре принято выделять 
коммуникативную ситуацию, коммуника-
тивное событие и коммуникативный акт. 

Коммуникативная ситуация – стече-
ние обстоятельств, определённых усло-
вий, явлений, которые способствуют соз-
данию, передаче и получению сообщения.  
Так, коммуникативной ситуацией можно 
считать случайную встречу знакомых на 
улице, чтение ленты новостей в социаль-
ных сетях, просмотр телепередач. Все это 
подразумевает наличие ряда элементов, 
который способствует достижению опре-
деленной коммуникативной цели (под-
держка отношений, получение новостей, 
развлечение). 

Коммуникативные ситуации включа-
ют в себя микросомальные и речевые си-
туации. Микросомальные ситуации в ли-
тературе описываются крайне редко, но, 
по словам одного из авторов, примером 
микросомальной ситуации может послу-
жить отбор новостей в Facebook в зависи-
мости от степени отношений с адресантом 
– источником информации. 

Речевая же ситуация, по словам док-
тора филологических наук О.А. Леонто-
вич, – это «набор коммуникативных дей-
ствий, составляющих единое целое и ас-
социируемых с речью (или маркирован-
ных ее отсутствием)». Примерами рече-
вых ситуаций в области межличностной 
коммуникации могут послужить разговор 
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с врачом, коллегой, ссора друзей и др., в 
групповой коммуникации – свадьба, дело-
вые совещания и др., в области массовой 
коммуникации – обращение Президента 
страны к своим гражданам, различные те-
лешоу и т.д. 

Следующим элементом коммуника-
ции как процесса можно выделить комму-
никативное событие. Коммуникативное 
событие – это какой-либо фрагмент ком-
муникативной ситуации, момент, когда 
полученное сообщение актуализируется, 
создается обратная связь. Примерами мо-
гут служить смех во время просмотра те-
левизионной программы, ответ студента 
во время экзамена. В каждом из этих ком-
муникативных событий происходит за-
вершенное, целостное коммуникативное 
действие, которое направлено на интер-
претацию полученного сообщения. 

Некоторые авторы коммуникативное 
событие представляют как «коммуника-
тивный акт». Понятие коммуникативного 
акта представлено в работе Д. Гавра «Ос-
новы теории коммуникации»: «Коммуни-
кативный акт – однократное завершенное 
коммуникационное взаимодействие, в хо-
де которого применительно к одному дис-
кретному целостному и завершенному со-
общению совершились процессы его соз-
дания, отправки и получения» [3]. 

В литературе можно встретить поня-
тие «речевой акт». Речевой акт – выпол-
няемое при помощи речи  действие, кото-
рое способствует передаче сообщения оп-
ределенному получателю в заданной си-
туации. Отметим, что понятие коммуни-
кативного акта более широкое, т.к. пред-
полагает не только действие, но и взаимо-
действие с другими объектами коммуни-
каций. 

Речевые акты формируют речевые со-
бытия. По словам О.А. Леонтович, рече-
вое событие – аспект речевой ситуации, 
который «напрямую определяется прави-
лами и нормами использования речи; мо-
жет состоять из одного или нескольких 
речевых актов». Например, в речевой си-
туации встречи знакомых речевыми собы-
тиями являются приветствие, вопрос, 
прощание [6]. Не менее важным в данном 
контексте является понятие «дискурс». 

Дискурс – социально и культурно 
обусловленная речемыслительная дея-
тельность, в ходе которой создаются 
смыслы и тексты (понятия, высказывания, 
образы, сообщения) определенного со-
держания и жанра. Дискурс – многознач-
ное понятие, которое часто использова-
лась философами. В большинстве своем 
философы разного времени противопос-
тавляли дискурсивное мышление интуи-
тивному. В теории коммуникаций дискурс 
рассматривается как процесс осмысления 
информации через призму определенной 
исторической, социальной и культурной 
среды. Иными словами, это особый режим 
создания сообщений, являющийся «нор-
мальным», принятым в данной историко-
идеологической социокультурной дейст-
вительности. Это то, что связывает ком-
муникативно-речевые практики с соци-
альными нормами («параметрами») обще-
ства. 

В связи с этим особый интерес у уче-
ных вызывают разновидности институ-
ционального дискурса – политический, 
религиозный, административно-бюрокра-
тический, медицинский, педагогический, 
юридический и т.п. 

Одни и те же коммуникативные си-
туации могут встречаться в разных видах 
дискурса. Например, формальные встречи 
(ситуация) могут встречаться как в быто-
вой сфере, так и в административно-бюро-
кратической; вопрос как речевое событие 
можно встретить почти во всех видах ин-
ституционального дискурса и т.д. Эти 
коммуникативные ситуации в каждом 
дискурсе отличаются смысловыми и мо-
дальными структурами, с помощью кото-
рых и строится взаимодействие. 

Можно сказать, что дискурс – особый 
аспект общения, который значительно 
влияет на условие производства знания. 
Знания о мире представлены в разных 
дискурсах по-разному. Например, знания 
о здоровье и теле человека разительно от-
личаются в медицинской и религиозной 
сферах, или представления о государстве 
отличаются в политическом и юридиче-
ском дискурсах и т.д. В каждом дискурсе 
знания фиксируются разными способами: 
в художественном дискурсе – посредст-
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вом образов, в юридическом – это посту-
латы, принципы и пр. [4]. 

Из всего вышесказанного можно сде-
лать вывод, что коммуникация – это об-
мен информацией между двумя и более 
субъектами. Цель этого процесса состоит 
в том, что один субъект стремится пере-
дать сообщение, а получатель должен 
принять и понять информацию, которая 
является предметом коммуникации. 

Основной причиной, заставляющей 
нас вступать в коммуникации, называют 
потребность в общении.  

В пирамиде А. Маслоу эта потреб-
ность стоит следующей после потребно-
сти в безопасности и физиологических 
потребностей. Если физиологические по-
требности и потребности в безопасности 
удовлетворены, появляются потребности 
в привязанности и принадлежности. Сле-
довательно, цели коммуникации, приве-
денные выше, удовлетворяют определен-
ные потребности человека. 

Для оценки эффективности коммуни-
кационного процесса целесообразно вы-
делить объекты и субъекты самой комму-
никации. 

Коммуникатор, источник – субъект 
коммуникации, который занимается сбо-
ром информации и затем передает ее по-
лучателю. Он ответственен за грамотное 
кодирование информации для того, чтобы 
адресат понял смысл сообщения. Также 
он ответственен за формирование целевой 
аудитории и выделения важной информа-
ции из ее общего потока. 

Получатель, адресат – объект/субъект 
коммуникации, получатель информации, 
сообщения, обладает некими коммуника-
тивными ожиданиями, а также декодирует 
полученные сообщения, пропуская их че-
рез призму собственного восприятия. 

В различных ситуациях субъектами 
коммуникации могут выступать отдель-
ные индивиды, социальные группы, а 
также спонтанные социальные массы. 

Сообщение – некоторое количество 
уже закодированной информации, которая 
имеет смысл для отправителя и получате-
ля. Сообщения могут содержать любые 
сведения, носить эмоциональную окраску, 
доносить какое-либо побуждение, содер-

жать в себе мнение отправителя, его раз-
мышления по какому-либо поводу и др. 
Сообщения могут быть переданы при по-
мощи речи, в этом случае они носят вер-
бальный характер. А также смысл сооб-
щения может быть донесен до получателя 
при помощи жестов, мимики, интонации. 
Такую форму передачи сообщения в ли-
тературе обозначили как невербальную. 
Сообщения могут носить вербальный и 
невербальный характер; могут быть под-
вержены кодированию и декодированию. 

Под кодированием понимается про-
цесс преобразования информации, полу-
ченной отправителем, его мыслей, чувств 
в форму, удобную для дальнейшего деко-
дирования сообщения получателем. При 
этом учитывается канал передачи связи и 
то, как получатель может декодировать 
это сообщение, понять его исходный 
смысл.  Декодирование – это механизм, с 
помощью которого получатель может 
восстановить смысл передаваемого ему 
сообщения, уловить исходную идею от-
правителя.  

В процессе кодирования и декодиро-
вания субъекты используют системы ко-
дов. Они представляют собой принятую 
субъектами связь между явлением и его 
обозначением. Для одной социальной 
группы система кодов обычно едина, ина-
че субъекты данной группы не могли бы 
установить коммуникацию. Система ко-
дов любой культуры включает в себя зна-
ки – сигналы, которые могут выступать в 
качестве обозначения какого-либо объек-
та, и правила/традиции, которые задают 
условия, при которых эти знаки можно 
использовать. 

Код – совокупность однозначных 
правил, при помощи которых сообщение 
можно составить в различных формах. 

Сообщения передаются от отправите-
ля к получателю при помощи каналов свя-
зи – физические средства, которые позво-
ляют передать сообщения от отправителя 
к адресату. Это понятие появилось во 
времена развития телефонной и телеграф-
ной связи и в современном понимании все 
еще носит инженерную окраску. 

Коммуникационные каналы ученые 
разделяют на два вида: естественные и 
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искусственные. 
Естественные каналы коммуникации 

– каналы, которые не требуют присутст-
вия какого-либо предметного посредника, 
который мог бы повлиять на течение и 
завершение взаимодействия. Т.е. это те 
каналы, которые помогают человеку при 
непосредственном контакте с другим 
субъектом коммуникации. 

В качестве искусственных (техниче-
ских) каналов выступают какие-либо ма-
териальные предметы, например, бумаж-
ные или электронные носители информа-
ции, различная техника, в том числе кабе-
ли связи. 

Раз уж речь пошла о каналах связи, 
стоит отметить, что в литературе выделя-
ют устную и письменную формы комму-
никации. 

При устной коммуникации не исполь-
зуются технические средства передачи 
информации, т.е. она производится только 
посредством речевых звуковых коммуни-
каций. Однако в современном мире для 
такой коммуникации все-таки можно ис-
пользовать технику, например, разговор 
по телефону тоже относится к устной 
коммуникации. В устной коммуникации 
задействованы одновременно вербальная 
и невербальная формы передачи сообще-
ния. При устной коммуникации участники 
могут находиться в одном помещении, а 
также в одном временном промежутке. 
Плюсом устной коммуникации является 
возможность в большинстве случаев по-
лучения незамедлительной обратной свя-
зи. Так, отправитель может понять, понял 
ли его сообщение адресат, а также выяс-
нить его дальнейшие действия. Минусом 
устной коммуникации является возмож-
ное дальнейшее искажение информации, 
например, когда информацию передают 
«из уст в уста». 

Письменные коммуникации являются 
разновидностью личных коммуникаций. 
Письменная коммуникация может быть 
представлена элементарной схемой ком-
муникационной деятельности только в 
случае непосредственной переписки от-
правителя и получателя. Часто в деловой 
сфере используют именно этот вид ком-
муникации. Деловая письменная комму-

никация может влиять на имидж всей ор-
ганизации, т.к. является важным инстру-
ментом в поддержании внешних связей.  

Для деловой переписки важно гра-
мотно оформленное письмо, потому что 
адресат по полученному письму делает 
вывод об организационной культуре и 
уровне управления в организации. По су-
ти, любой документ, созданный в органи-
зации, является элементом ее имиджа. 

Для эффективного ведения деловой 
переписки необходимо знать и уметь 
применять нормы служебной переписки, 
правила создания, оформления и органи-
зации работы с документами. 

Сильными сторонами письменной 
коммуникации можно назвать следующие 
аспекты: 

- в письменном виде информация мо-
жет храниться длительное время;  

- при формировании сообщения у от-
правителя есть время на тщательное об-
думывание деталей, грамотное оформле-
ние, а также на создание более убедитель-
ных аргументов, если это требуется;  

- формальная письменная коммуника-
ция обычно не имеет эмоциональной ок-
раски, поскольку больше направлена на 
понимание информации. 

Письменная коммуникация имеет и 
свои недостатки: 

- письменное сообщение не всегда 
может быть понятно получателю ввиду 
отсутствия каких-то деталей, которые 
можно было бы узнать в ходе устных 
коммуникаций, либо при неграмотном со-
ставлении этого сообщения; большое чис-
ло дополнений также делают сообщение 
путанным и сбивают с толку получателя;  

- невербальные средства могут по-
мочь в раскрытии реального содержания 
сообщения – письменные же сообщения 
лишены такой возможности;  

- затраты на письменные сообщения 
должны быть тщательно продуманы. И 
речь не только о финансовой стороне во-
проса, зачастую важны именно временные 
затраты [1]. 

Подводя итог исследованию комму-
никативных процессов в организации, 
можно сказать об эффективности пра-
вильного использования различных со-
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ставляющих коммуникационного процес-
са, от которого зависит и имидж органи-
зации, и повышение конкурентоспособно-
сти организации на рынке в целом. 
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