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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ  

 

Одна из сложных проблем современной школы - проблема педагогического общения. 

Педагогическое общение - система ограниченного социальнопсихологического 

взаимодействия педагога и воспитуемых, содержанием которого является обмен информацией, 

оказание воспитательного воздействия, организация взаимоотношений с помощью 

коммутативных средств. Педагог является инициатором этого процесса, организуя его и 

управляя им. 

Общение в педагогической деятельности выступает как средство решения учебных задач, 

как социально-психологическое обеспечение воспитательного процесса и как способ 

организации взаимоотношений педагога и детей, обеспечивающий успешность обучения и 

воспитания. 

Педагогическое общение должно быть эмоционально комфортным и личностно 

развивающим. Профессионализм общения учителя состоит в том, чтобы преодолеть 

естественные трудности общения из-за различий в уровне подготовки, способности помогать 

ученикам обрести уверенность в общении в качестве полноправных партнеров учителя. Для 

учителя важно помнить, что оптимальное общение - не умение держать дисциплину, а обмен с 

учениками духовными ценностями. Общий язык с детьми это не язык команд, а язык доверия.  

Известный психолог В.А. Кан-Калик выделял следующие стили педагогического 

общения: 

1. Общение на основе высоких профессиональных установок педагога, его отношения к 

педагогической деятельности в целом. О таких говорят: «За ним дети (студенты) буквально по 

пятам ходят!» Причем в высшей школе интерес в общении стимулируется еще и общими 

профессиональными интересами, особенно на профилирующих кафедрах. 

2. Общение на основе дружеского расположения. Оно предполагает увлеченность 

общим делом. Педагог выполняет роль наставника, старшего товарища, участника совместной 

учебной деятельности. Однако при этом следует избегать панибратства. Особенно это касается 

молодых педагогов, не желающих попасть в конфликтные ситуации. 

3.  Общение-дистанция относится к самым распространенным типам педагогического 

общения. В этом случае во взаимоотношениях постоянно прослеживается дистанция во всех 

сферах: в обучении - со ссылкой на авторитет и профессионализм, в воспитании - со ссылкой на 

жизненный опыт и возраст. Такой стиль формирует отношения «учитель - ученики». Но это не 

означает, что ученики должны воспринимать учителя как сверстника. 

4.  Общение - устрашение, негативная форма общения, антигуманная, вскрывающая 

педагогическую несостоятельность прибегающего к нему преподавателя. 

5.  Общение - заигрывание, характерное для молодых преподавателей, стремящихся к 

популярности. Такое общение обеспечивает лишь ложный, дешевый авторитет. Чаще всего в 

педагогической практике наблюдается сочетание стилей в той или иной пропорции, когда 

доминирует один из них. 

 

Из числа разработанных в последние годы за рубежом классификаций стилей 

педагогического общения интересной представляется типология профессиональных позиций 

учителей, предложенная М. Таленом. 

Модель I - «Сократ». Это учитель с репутацией любителя споров и дискуссий, намеренно 

их провоцирующий на занятиях. Ему свойственны индивидуализм, несистематичность в 

учебном процессе из-за постоянной конфронтации; учащиеся усиливают защиту собственных 

позиций, учатся их отстаивать. 

Модель II - «Руководитель групповой дискуссии». Главным в учебновоспитательном 

процессе считает достижение согласия и установление сотрудничества между учащимися, 

отводя себе роль посредника, для которого поиск демократического согласия важнее результата 

дискуссии. 

Модель III - «Мастер». Учитель выступает как образец для подражания, подлежащий 



безусловному копированию, и прежде всего не столько в учебном процессе, сколько в 

отношении к жизни вообще. 

Модель IV - «Генерал». Избегает всякой двусмысленности, подчеркнуто - требователен, 

жестко добивается послушания, так как считает, что всегда и во всем прав, а ученик, как 

армейский новобранец, должен беспрекословно подчиняться отдаваемым приказам. По данным 

автора типологии, этот стиль распространен более чем все вместе взятые, в педагогической 

практике. 

Модель V - «Менеджер». Стиль, получивший распространение в радикально 

ориентированных школах, сопряженный с атмосферой эффективной деятельности класса, 

поощрением их инициативы и самостоятельности. Учитель стремится к обсуждению с каждым 

учащимся смысла решаемой задачи, качественному контролю и оценке конечного результата.  

Модель VI - «Тренер». Атмосфера общения в классе пронизана духом корпоративности. 

Учащиеся в данном случае подобны игрокам одной команды, где каждый в отдельности не 

важен как индивидуальность, но все вместе они могут многое. Учителю отводится роль 

вдохновителя групповых усилий, для которого главное - конечный результат, блестящий успех, 

победа. 

Модель VII- «Гид». Воплощенный образ ходячей энциклопедии. Лаконичен, точен, 

сдержан. Ответы на все вопросы ему известны заранее, как и сами вопросы. Технически 

безупречен и именно поэтому зачастую откровенно скучен. 

Следует отметить диаметральную противоположность монологической и диалогической 

форм педагогического общения. В первом случае существуют субъект-объектные отношения, 

где объектом является ученик, класс, группа. Во втором - субъект-субъектные отношения, при 

которых педагог взаимодействует с обучаемым или с обучаемыми на основе партнерских 

отношений, в союзе с ним или с ними. Это отличие и составляет сущность педагогического 

сотрудничества, когда в своей деятельности преподаватель отходит от привычных 

представлений о труде педагога, где один (педагог) должен учить и направлять развитие, 

воспитывать, а другие - учиться и развиваться под его руководством.  

Уровень общения непосредственно связан с воздействиями педагога, которые можно 

разделить на два вида: 

-  положительные - одобрение, поощрение самостоятельности, похвала, юмор, 

просьба, совет и предложение; 

-  отрицательные - замечания, насмешка, ирония, упреки, угрозы, оскорбления, 

придирки. 

Различные стили коммуникативного взаимодействия порождают несколько моделей 

поведения преподавателя в общении с обучаемыми на занятиях. Условно их можно обозначить 

следующим образом: 

-  Модель диктаторская («Монблан») - преподаватель как бы отстранен от 

обучаемых, он парит над ними, находясь в царстве знаний. Обучаемые - лишь безликая масса 

слушателей. Никакого личностного взаимодействия. Педагогические функции сведены к 

информационному сообщению. 

Следствие: отсутствие психологического контакта, а отсюда безынициативность и 

пассивность обучаемых. 

-  Модель неконтактная («Китайская стена») - близка по своему психологическому 

содержанию к первой. Разница в том, что между преподавателем и обучаемыми существует 

слабая обратная связь ввиду произвольно или непреднамеренно возведенного барьера общения. 

В роли такого барьера могут выступить отсутствие желания к сотрудничеству с  какой-либо 

стороны, информационный, а не диалоговый характер занятия; непроизвольное подчеркивание 

преподавателем своего статуса, снисходительное отношение к обучаемым.  

Следствие: слабое взаимодействие с обучаемыми, а с их стороны - равнодушное 

отношение к преподавателю. 

-  Модель дифференцированного внимания («Локатор») - основана на 

избирательных отношениях с обучаемыми. Преподаватель ориентирован не на весь состав 

аудитории, а лишь на часть, допустим, на талантливых или же, напротив, слабых, на лидеров или 

аутсайдеров в общении; он как бы ставит их в положение своеобразных индикаторов, по 

которым ориентируется в настроении коллектива, концентрирует на них свое внимание. Одной 



из причин такой модели общения на занятиях может явиться неумение сочетать 

индивидуализацию обучения с фронтальным подходом. 

Следствие: нарушается целостность акта взаимодействия в системе «преподаватель-

коллектив», она подменяется фрагментарностью ситуативных контактов. 

-  Модель гипорефлексная («Тетерев») - заключается в том, что преподаватель в 

общении как бы замкнут на себя: его речь большей частью как бы монологична. Разговаривая, 

он слышит только самого себя и никак не реагирует на слушателей. В диалоге оппоненту 

бесполезно пытаться вставить реплику, она просто не будет воспринята. Даже в совместной 

трудовой деятельности такой преподаватель поглощен своими идеями и проявляет 

эмоциональную глухоту к окружающим. 

Следствие: практически отсутствует взаимодействие между обучаемыми и 

обучающим, а вокруг последнего образуется психологический вакуум. Стороны процесса 

общения существенно изолированы друг от друга, учебно-воспитательное воздействие 

представлено формально. 

 Модель гиперрефлексная («Гамлет») - противоположна по психологической канве 

предыдущей. Преподаватель озабочен не столько содержательной стороной взаимодействия, 

сколько тем, как он воспринимается окружающими. Межличностные отношения возводятся им в 

абсолют, приобретая доминирующее значение для него, он постоянно сомневается в 

действенности своих аргументов, в правильности поступков, остро реагирует на нюансы 

психологической атмосферы обучаемых, принимая их на свой счет. Такой преподаватель 

подобен обнаженному нерву. 

Следствие: сильно обостренная социально-психологическая чувствительность 

преподавателя, приводящая к его неадекватным реакциям на реплики и действия аудитории. В 

такой модели поведения не исключено, что бразды правления окажутся в руках учащихся, а 

преподаватель займет ведомую позицию в отношениях. 

Модель негибкого реагирования («Робот») - взаимоотношения преподавателя с 

учащимися строятся по жесткой программе, где четко выдерживаются цели и задачи занятия, 

дидактически оправданы методические приемы, имеет место безупречная логика изложения и 

аргументация фактов, отшлифованы мимика и жесты, но преподаватель не обладает чувством 

понимания меняющейся ситуации общения. Им не учитываются педагогическая 

действительность, состав и психическое состояние учащихся, их возрастные и этнические 

особенности. Идеально спланированное и методически отработанное занятие разбивается о 

рифы социально-психологической реальности, не достигая своей цели. 

Следствие: низкий эффект педагогического взаимодействия. 

Модель авторитарная («Я-сам») - учебно-воспитательный процесс целиком фокусируется 

на преподавателе. Он - главное и единственное действующее лицо. От него исходят вопросы и 

ответы, суждения и аргументы. Практически отсутствует творческое взаимодействие между ним 

и аудиторией. Односторонняя активность преподавателя подавляет всякую личную инициативу 

со стороны обучаемых, которые осознают себя лишь в качестве исполнителей, ждут инструкций 

к действию. До минимума снижается их познавательная и общественная активность.  

Следствие: воспитывается безынициативность обучаемых, теряется творческий характер 

обучения, искажается мотивационная сфера познавательной активности. 

- Модель активного взаимодействия («Союз») - преподаватель постоянно находится в 

диалоге с обучаемыми, держит их в мажорном настроении, поощряет инициативу, легко 

схватывает изменения в психологическом климате группы и гибко реагирует на них. 

Преобладает стиль дружеского взаимодействия с сохранением ролевой дистанции. 

Следствие: возникающие учебные, организационные и этические проблемы творчески 

решаются совместными усилиями. Такая модель наиболее продуктивна. 

Важнейшим фактором, определяющим эффективность педагогического общения, является 

тип установки педагога. Под установкой имеется в виду готовность реагировать определенным 

образом в однотипной ситуации. Самому носителю его установки в большинстве случаев 

представляются абсолютно правильными, поэтому они чрезвычайно устойчивы и с трудом 

поддаются изменению через внешние воздействия. Консерватизм и ригидность установок 

усиливаются с возрастом. Исследователи выделяют два типа доминирующих установок 

преподавателей по отношению к учащимся: позитивная и негативная. 



- Наличие негативной установки преподавателя на того или другого ученика можно 

определить по следующим признакам: преподаватель дает «плохому» ученику меньше времени 

на ответ, чем «хорошему»; не использует наводящие вопросы и подсказки, при неверном ответе 

спешит переадресовать вопрос другому ученику или отвечает сам; чаще порицает и меньше 

поощряет; не реагирует на удачное действие ученика и не замечает его успехов; иногда вообще 

не работает с ним на занятии. 

Соответственно о наличии позитивной установки можно судить по таким деталям: 

дольше ждет ответа на вопрос; при затруднении задает наводящие вопросы, поощряет улыбкой, 

взглядом; при неверном ответе не спешит с оценкой, а старается подкорректировать его; чаще 

обращается к ученику взглядом в ходе занятия и т.п. Специальные исследования показывают, 

что «плохие» ученики в четыре раза реже обращаются к педагогу, чем «хорошие»; они остро 

чувствуют необъективность педагога и болезненно переживают ее. 

Реализуя свою установку по отношению к «хорошим» и «плохим» ученикам, педагог без 

специального намерения оказывает, тем не менее, сильное влияние на студентов, как бы 

определяя программу их дальнейшего развития. 

Наиболее эффективно решать педагогические задачи позволяет демократический стиль, 

при котором преподаватель учитывает индивидуальные особенности учащихся, их личный опыт, 

специфику их потребностей и возможностей. Установлению оптимального педагогического 

общения на занятиях помогает использование следующих коммуникативных приемов: 

•  приемы профилактики и снятия блокирующих коммуникативных аффектов 

(коммуникативной заторможенности, неловкости, подавленности, скованности, неуверенности в 

общении): 

• создание на занятии атмосферы защищенности при общении 

учащихся с преподавателями; 

• одобрение, поддержка посредством придания ценности самой попытке ответа, самому 

факту участия в диалоге; 

• одобрение практики обращения учащихся  за помощью к 

преподавателю или товарищам; 

•  поощрение устных ответов по собственной инициативе учащихся; 

•  создание щадящих условий при ответе учаника с ярко выраженной 

коммуникативной заторможенностью; 

• недопущение действий со стороны отдельных учеников, подавляющих творческую 

активность товарищей на занятии. 

Приемы оказания коммуникативной поддержки в процессе общения: 

•  оказание своевременной помощи в подборе адекватной лексики, в правильном 

построении высказываний; 

• разъяснение смысла коммуникативных норм в конкретной ситуации общения; 

•  обучение (прямое и косвенное) коммуникативным приемам, технике выступления 

и общения; 

•  подчеркнуто позитивная критика (если такая необходима) поведения ученика в 

диалоге с преподавателем; 

•  демонстрация вербальными и невербальными средствами заинтересованного 

внимания к ученикам, поддержка их стремления к участию в диалоге с преподавателем; 

•  оперативное предоставление ученикам возможности «оправдать нетерпение 

поднятой руки»; 

•  предоставление ученикам возможности сориентироваться в ситуации, «собраться с 

мыслями».  

От стиля общения педагога с учащимися зависит психологическая атмосфера, 

эмоциональное благополучие. Такие стили общения, как устрашение, заигрывание и крайние 

формы общения-дистанции, опасны еще и потому, что при отсутствии у педагога 

профессиональных навыков общения могут укорениться и «въесться» в творческую 

индивидуальность учителя, а порой становятся штампами, усложняющими педагогический 

процесс и снижающими его эффективность. Наиболее плодотворный процесс воспитания и 

обучения обеспечивается именно надежно выстроенной системой взаимоотношений.  

В результате многочисленных исследований и экспериментов психологи и педагоги 



советуют учителям следующие средства для развития коммуникативных способностей:  

1)  Нужно сознавать, что школа-часть общества, а отношение педагога к детям - 

выражение общественных требований. 

2)  Учитель не должен, открыто демонстрировать педагогическую позицию. Для 

детей слова и поступки педагога должны восприниматься как проявление его собственных 

убеждений, а не только как исполнение долга. Искренность педагога - залог прочных контактов 

с воспитанниками. 

3)  Адекватная оценка собственной личности. Познание себя, управление собой 

должно стать постоянной заботой каждого учителя. Особого внимания требует умение 

управлять своим эмоциональным состоянием: воспитательному процессу вредит 

раздражительный тон, преобладание отрицательных эмоций, крик. 

4) Педагогически целесообразные отношения строятся на взаимоуважение ученика и 

учителя. Надо уважать индивидуальность каждого школьника, создавать условия для его 

самоутверждения в глазах сверстников, поддерживать развитие положительных черт личности.  

5)  Педагогу необходимо позаботиться о благоприятной самопрезентации: показать 

ребятам силу своей личности, увлечения, умелость, широту эрудиции, но неназойливо. 

6)  Развитие наблюдательности, педагогического воображения, умения понимать 

эмоциональное состояние, верно истолковывать поведение. Творческий подход к анализу 

ситуации и принятию решений основывается на умении педагога принимать роль другого - 

ученика, родителей, коллеги, - становиться на их точку зрения. 

7)  Увеличение речевой деятельности учеников за счет уменьшения речевой 

деятельности учителя - важный показатель мастерства общения учителя. 

8)  Даже при незначительных успехах учеников быть щедрым на похвалу. Хвалить 

нужно в присутствии других, а порицать лучше наедине. Учительская речь должна быть при 

этом выразительной. И если даже у вас не поставлен голос, вас могут выручить жесты, мимика, 

взгляд. 

9)  Сделать родителей своих учеников союзниками педагогических намерений . 

10)  Содержание бесед должно быть интересно обеим сторонам. 

Если педагог будет следовать этим советам, то избежит многих  проблем и трудностей в 

общении. 

Сознательное формирование своего педагогического стиля возможно при определенном 

уровне развития способности к самоанализу профессиональной деятельности. Педагоги в этом 

случае в ходе профессионального взаимодействия с детьми целенаправленно ищут, отбирают и 

накапливают средства и способы общения, которые обеспечивают оптимальную 

результативность во взаимодействии с детьми и соответствуют их индивидуальности. Это в 

свою очередь приносит эмоциональное удовлетворение, приводит к переживанию 

психологического комфорта. 
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