
 

 

Тема 7. Влияние стилей профессионально-педагогического  

общения  на эффективность социально-педагогического взаимодействия 

 

1. Понятие о стиле педагогического общения и руководства; характеристики стиля 

профессионально-педагогического общения.  

2. Стили общения в совместной деятельности: гибкий, ригидный, партнерский, 

непартнерский.  

3. Моделирование стиля профессионально-педагогического общения в системе 

социально-педагогической работы с детьми и подростками. 

 

1. Понятие о стиле педагогического общения и руководства; характеристики 

стиля профессионально-педагогического общения 

Стиль — это индивидуально-своеобразная манера действования и поведения 

человека (А. А. Бодалев).  

Исходя из этого, под стилем педагогического общения понимают 

«индивидуально-типологические особенности социально-психологического 

взаимодействия педагога и обучающихся» (В.А. Кан-Калик).  

К этим особенностям относятся: особенности коммуникативных возможностей 

педагога, достигнутый уровень его взаимоотношений с воспитанниками, творческая 

индивидуальность педагога и особенности детей, с которыми он общается.  

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

общения: 

1. Общение на основе увлеченности совместной деятельностью. 

Предполагает сотрудничество, совместную заинтересованность, сотворчество, а 

также высокий уровень компетентности педагога и его нравственных установок. 

2. Общение на основе дружеского расположения. Оно предполагает увлеченность 

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

совместной учебной деятельности. Проявляется в искреннем интересе к личности 

воспитанника, к группе учащихся, в стремлении понять мотивы их деятельности и 

поведения, в открытости контактов. При этом стиле важна мера, «целесообразность 

дружественности». 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 отношение "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. 

Строится на жесткой регламентации деятельности учащихся, на их беспрекословном 

подчинении, страхе; ориентирует детей на то, чего делать нельзя. 

5. Общение-заигрывание. Характерно для молодых преподавателей, 

стремящихся к популярности. Основывается на желании педагога нравиться 

воспитанникам, завоевать у них авторитет, который, скорее всего, будет «дешевым», 

ложным. 

6. Общение-превосходство. Характеризуется желанием педагога возвыситься 

над воспитанниками; он поглощен собой, отстранен от детей, мало интересуется своими 

отношениями с ними, не чувствует учащихся. 

Если первые два стиля являются гуманистическими, субъект-субъектными 

взаимодействиями «педагог — воспитанник», то общение-устрашение, общение-

заигрывание, общение-превосходство относятся к негативным стилям и характеризуются 

субъект-объектными отношениями между педагогом и воспитанниками. 



 

 

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 учебно-

воспитательном 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 более распространен, чем все вместе 

взятые, в педагогической практике. 

Модель V - "Менеджер". Стиль, получивший распространение в радикально 

ориентированных школах и 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. 

М. Тален специально указывает на основание, заложенное в типологизацию: выбор 

роли педагогом, исходя из собственных потребностей, а не потребностей учащихся. 

Охарактеризованные стили педагогического общения связаны со стилями 

педагогического руководства. 

Стиль педагогического руководства — характерная манера и преобладающие 

способы взаимодействия педагога с отдельной личностью или группой воспитанников. 

Традиционно выделяют авторитарный, демократический, попустительский (либеральный) 

стили педагогического руководства. 

В чистом виде тот или иной стиль руководства практически не встречается. 

Предпочтителен демократический стиль. Обычно опытный учитель владеет элементами 

всех стилей. В этом случае идет речь о динамическом (вариативном) стиле 

педагогического руководства. 

Стили педагогического руководства (управления): 

Авторитарный стиль можно выразить словами: «Делайте, как я говорю, и не 

рассуждайте». Авторитарный стиль общения педагога характеризуется тем, что все 

решения педагог принимает сам, мнение учеников не учитывается. Учитель находится в 

центре всего процесса обучения и воспитания, он определяет все условия взаимодействия 

в коллективе. По сути, это диктаторский стиль педагогического общения. Любая 

инициатива ученика обрывается на корню, ученик не имеет права высказать собственное 

мнение, он, как подчиненный. Если же все-таки случается так, что учащийся высказывает 

свое мнение, то порождается конфликтная ситуация, которая крайне нежелательна.  Этот 



 

 

стиль общения учителя позволяет добиться хорошей дисциплины на уроке, успеваемость 

тоже на высоте, однако социальный и психологический климат в классе оставляют желать 

лучшего. 

Дети остаются недопонятыми. Учитель акцентирует внимание только на 

отрицательных моментах ученика. Этот стиль педагогического общения также приводит к 

формированию неустойчивости нервной системы ребенка. Ученик не может принимать 

самостоятельно решения, тяжело складываются отношения со сверстниками.  

Авторитарный стиль порождает формирование неправильного стереотипа, когда 

доминирует властность и сила над остальными качествами человека, что в нынешних 

условиях неприемлемо. 

Другой крайностью является попустительский (либеральный) стиль можно 

выразить словами: «Как все идет, так пусть и идет». При нем учитель принимает позицию, 

когда его ничего не интересует, он пускает все на самотек. Решения принимаются только 

учениками, учитель не вмешивается в их жизнь. Таким образом, роль учителя в таком 

педагогическом процессе минимальна. Такие учителя лишь формально выполняют роль 

учителя, а фактически они не участвуют в социально-психологической жизни учебного 

коллектива. Этот стиль общения педагога формирует неправильную жизненную позицию 

у учащегося, которую он перенесет на всю дальнейшую жизнь, если вовремя не принять 

соответствующие меры. Учащиеся учатся позиции невмешательства, безразличия к 

окружающему, равнодушия. При таком подходе страдает и успеваемость, и дисциплина, и 

отношение к жизни. В целом стиль очень негативно характеризуется. 

И авторитарный, и попустительский стиль общения педагогов имеют одну общую 

характеристику – они формируют отдаленные отношения между педагогом и учащимися, 

хотя в остальном  они диаметрально противоположны. 

Демократичный стиль можно выразить словами: «Вместе задумали, вместе 

планируем, организуем, подводим итоги». Общение и деятельность педагога и учащихся 

строится на творческом сотрудничестве. Совместная деятельность мотивируется 

педагогом, он поддерживает право воспитанников на собственное мнение и на свою 

позицию, поощряет их активность, инициативу. Этот стиль характеризуется 

положительно-эмоциональной атмосферой взаимодействия, доброжелательностью, 

доверием, требовательностью и уважением, учетом индивидуальности личности. 

Основными формами обращения учителя являются совет, рекомендация, просьба. Этот 

стиль способствует развитию личности, побуждает к самостоятельности, стимулирует 

высокую адекватную самооценку и способствует установлению гуманных 

взаимоотношений. 

Он должен стать основным стилем общения между учениками и педагогами при 

современной концепции личностно-ориентированной педагогики. 

Т. Е. Аргентова, изучая летные экипажи, выделила стили общения: гибкий, 

ригидный и переходный (промежуточный). 

Гибкий стиль общения отличается быстрой ориентацией в ситуации 

взаимодействия, пониманием подтекста общения, умением управлять своим 

эмоциональным состоянием и обстановкой общения. 

Ригидный стиль общения характеризуется недостаточностью анализа своего 

поведения и поведения партнера, плохим самообладанием, неадекватной самооценкой. 

Человеку с ригидным стилем общения трудно найти нужный тон.  

В последние годы все чаще говорят о партнерском и непартнерском стиле 

общения, причем главное различие между ними определяется умением и желанием 

учитывать позиции, мнения, оценки партнера. 

Партнерский стиль общения означает высокую степень сотрудничества в 

выработке общей позиции по обсуждаемому вопросу. Он выражается также в короткой 

дистанции между собеседниками 

Партнера выслушивают, не прерывая, не оценивают преждевременно и поспешно 

его суждений и поступков, не навязывают ему советов, стремятся донести до него свою 



 

 

точку зрения. В результате создаются условия для самораскрытия, искренности, 

открытости, для столь необходимой каждому человеку возможности быть самим собой. 

Партнерский стиль может быть равноправным и уступчивым. 

Непартнерский стиль общения, напротив, создает напряженность и проявляется, 

главным образом, в том, что человек: 

- игнорирует точку зрения собеседника, искажает его отношение к теме беседы; 

- стремится найти у партнера понимание только своих собственных проблем; 

- принижает партнера («Ты говоришь глупости!»), не считается с ним, навязывает 

свои темы и проблемы. 

 

3. Моделирование стиля профессионально-педагогического общения в системе 

социально-педагогической работы с детьми и подростками. 

В педагогическом общении выделяются следующие стадии или этапы (В.А. Кан-

Калик):   

1)    моделирование предстоящего общения (прогностический этап); 

2)   организация общения (начальный этап, называемый также коммуникативной 

атакой);  

3)    управление общением в педагогическом процессе (основной этап); 

4)    анализ осуществлѐнного общения (аналитический этап).   

Эти стадии образуют цикл педагогического общения, при котором за 4-й стадией 

(анализом) вновь следует 1-я (моделирование) и т.п.  

Первая стадия педагогического общения — его моделирование — связана с 

осуществлением своеобразного планирования коммуникативной структуры 

взаимодействия, адекватной педагогическим задачам, сложившейся ситуации, 

индивидуальности педагога, особенностям отдельных учащихся и класса в целом. 

Предварительное моделирование помогает педагогу представить вероятностную 

схему взаимодействия. Кроме того, на этой стадии происходит перевод педагогических 

задач в сферу задач коммуникативных, достигается их соответствие, обеспечивающее 

продуктивную реализацию целей педагогического взаимодействия. 

Необходимым элементом моделирования предстоящего общения является 

предвидение возможной психологической атмосферы, например, на уроке выбор средств 

достижения эмоциональной синхронности взаимодействующих субъектов. Это, в свою 

очередь, определяет собственно педагогические аспекты взаимодействия, позволяет 

педагогу представить свое коммуникативное поведение и эмоциональное состояние. 

В.А.Кан-Калик, считая коммуникативную подготовку учителя к уроку важным 

элементом педагогического общения, разработал технологию ее осуществления. Она 

может быть представлена следующими рекомендациями: 

1)  вспомните класс, группу, конкретных воспитанников, общение с которыми Вам 

предстоит;   

2)  вспомните предыдущий опыт Вашего общения с этими детьми; выделите в нѐм 

хорошие воспоминания; старайтесь развивать в себе положительные эмоции и 

блокировать отрицательные;  

3)  вспомните, как обычно проходит Ваше общение с данным коллективом и 

отдельными учениками, решите, стоит ли при предстоящем общении с этими 

воспитанниками придерживаться обычного для Вас стиля (настолько он способствует 

решению поставленных задач) или его следует как-то изменить; 

4)  постарайтесь представить, как дети воспримут Вас и содержание того, что Вы 

будете им говорить;  

5)   вспомните Ваши взаимоотношения с отдельными воспитанниками, 

постарайтесь понять, не влияют ли на эти взаимоотношения сложившиеся у Вас 

стереотипы, предубеждения;  

6)   попытайтесь почувствовать предстоящую атмосферу общения, представить 

себе отдельные моменты общения (что скажете или сделаете Вы, и как ответят дети; кто 



 

 

из воспитанников и как именно может отреагировать на те или иные Ваши слова и 

действия и т. д.);  

7)  старайтесь почувствовать уверенность, убедите себя в том, что предстоящее 

общение пройдѐт успешно.     

Вторая стадия педагогического общения предполагает организацию 

непосредственного общения, во время которого педагог берет на себя инициативу, 

позволяющую ему иметь некоторое преимущество в управлении общением. С этой целью 

осуществляется ориентировка в условиях предстоящего общения, которая может 

включать такие моменты, как осознание педагогом стиля собственного общения с 

учащимися; мысленное восстановление опыта его общения с данным классом; уточнение 

стиля общения в новых коммуникативных условиях. Здесь происходит и конкретизация 

объекта общения. Обычно в качестве объекта общения выступает класс в целом. Однако в 

зависимости от конкретных педагогических задач коммуникативное внимание педагога 

может сосредоточиваться на группе детей или на отдельном воспитаннике. 

Важным моментом второй стадии процесса педагогического общения является 

привлечение педагогом внимания учащихся, поскольку эффективное общение с классом 

возможно только в том случае, если внимание учащихся сконцентрировано на педагоге. 

Этот момент следует рассматривать как важную текущую коммуникативную задачу. 

Третья стадия педагогического общения - управление общением, суть которого 

состоит в коммуникативном обеспечении применяемых методов воздействия.  

Основным условием управления общением является инициативность педагога, 

которая позволяет решать ряд стратегических и тактических задач: обеспечить 

руководство процессом, создать эмоциональную атмосферу и др. Для завоевания 

инициативы в общении В.А.Кан-Калик рекомендует следующие технологические приемы: 

• оперативность при организации начального контакта с классом; 

• оперативный переход от организационных процедур (приветствия, усаживания и 

т.п.) к деловому и личностному общению; 

• отсутствие промежуточных зон между организационными и содержательными 

моментами в начале взаимодействия; 

• оперативное достижение социально-психологического единства с классом, 

формирование чувства "мы"; 

• введение личностных аспектов во взаимодействие с детьми; 

• преодоление стереотипных и ситуативных негативных установок по отношению к 

отдельным учащимся; 

• организация цельного контакта со всем классом; 

• постановка задач и вопросов, которые уже в начальный момент взаимодействия 

способны мобилизовать коллектив; 

• сокращение запрещающих педагогических требований и расширение позитивно-

ориентировочных; 

• внимание к внешности: опрятность, подтянутость, собранность, активность, 

доброжелательность, обаяние и т.п.; 

• использование речевых и невербальных средств взаимодействия: активное 

включение мимики, микромимики, контакт глазами и т.п.; 

• умение "транслировать" в класс собственную расположенность к детям, 

дружественность; 

• нахождение ярких, притягательных целей деятельности и показ путей их 

достижения; 

• понимание ситуативной внутренней настроенности учащихся, учет этого 

состояния, передача учащимся этого понимания; 

• достижение общего и ситуативного взаимопонимания, формирующего у 

учащихся потребность во взаимодействии с учителем. 

Четвертая стадия - анализ хода и результатов осуществленной технологии 

педагогического общения. Она чаще всего называется стадией обратной связи в общении 



 

 

и по своему содержанию и технологии реализации соответствует заключительному этапу 

решения коммуникативной задачи. Без обратной связи рефлексивный момент не только 

ухудшается, но и может стать неадекватным. Главное назначение этой стадии - 

диагностически-коррекционное. Результаты анализа учитываются при следующем 

моделировании и осуществлении педагогического общения. 

Представленная логика и этапность процесса педагогического общения в реальной 

педагогической деятельности может быть и иной. Некоторые этапы могут быть 

свернутыми или недостаточно четко проявленными, а иногда, напротив, чрезмерно 

растянутыми. Однако представленная логика раскрывает наиболее типичные ситуации, 

складывающиеся в процессе педагогического общения. Таким образом, последовательное 

осуществление цикла технологических стадий способствует совершенствованию 

педагогического общения: педагог развивает свой коммуникативный опыт и 

«подстраивается» под конкретный класс, конкретных учеников, учитывая особенности и 

динамику их развития.   


