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В организации учебно-воспитательного процесса нельзя пройти мимо такого мощного 
педагогического фактора, как характер воспитателя, свойства и качества его личности. У одного 
педагога слишком твердый характер и крепкая воля, большая общественная активность. У другого 
– мягкий, он не способен потребовать от учащихся элементарного порядка. 

Педагогика определяет оптимальную форму проявления и развития дисциплины и демократии в 
воспитании, которые реализуются специально подготовленной и обладающей педагогическим 
авторитетом личностью. Дети добровольно идут за тем учителем-воспитателем, которого они 
уважают. В любом другом случае педагогические отношения держатся на сугубо формальных 
основаниях, внешних требованиях, утрачивают свой позитивный воспитательный смысл и 
оказывают негативное влияние.

Понятие “авторитет” буквально означает общепризнанное значение человека, его влияние на 
людей, поддержку его идеи и деятельности общественным мнением, проявление уважения, 
доверия к нему, даже веры в него: в его ум, волю, нравственность, способность сотворить благо, 
отдать все силы общему делу.



Авторитет можно  заслужить честным и упорным трудом. Существует мнение, что должность 
учителя сама по себе обеспечивает ему авторитет среди учащихся. Но это не так. В наше сложное 
время должностной авторитет полностью заменен авторитетом личностным. В связи с этим 
различают авторитет роли, то есть авторитет власти, и власть авторитета. Если первый дается 
должностью учителя, то второй является результатом длительных взаимоотношений. Авторитет 
должности не надежен, быстро проходящий, если не подкрепляется властью личности, 
добровольным признанием школьникам профессионализма учителя.

Каждый педагог стремится завоевать авторитет. Но не желая работать над собой, отдельные 
педагоги идут к завоеванию авторитета ложным путем. Что приводит к завоеванию ложного 
авторитета.

Впервые в педагогической науки авторитет учителя-воспитателя на истинный и ложный был 
разделен А.С. Макаренко. Истинный – один, ложный – множество разновидностей . Ложный 
авторитет основан на стремлении учителя-воспитателя добиваться послушания от ученика. 
Добиваясь послушания, как ближайшей цели и затрагивая на это много сил и времени, учителя- 
воспитатели уже не имеют возможности добиваться других целей, конечных, главных.



Во многих случаях учителя не могут добиться послушания, и с каждым годом ребенок 
становиться все более не послушным. Дети, проявляя послушание, очень часто развивают 
такие качества личности, которые противоположны конечным целям обучения и воспитания.

У учителей наиболее часто встречаются следующие виды ложного авторитета.

Авторитет подавления: завоевывается путем систематической демонстрации превосходства в 
правах и возможности держать учеников в постоянном безотчетном страхе перед наказанием 
или высмеиванием за неудачный ответ или выполнение упражнения, перед окриком, 
наказанием.

Авторитет педантизма. У учителя - воспитателя существует система мелочных, никому не 
нужных условностей, традиций. Он постоянно придирается к занимающимся. При чем его 
придирки не согласуются со здравым смыслом, они просто неразумны У такого педагога 
ученики теряют уверенность в своих силах, на занятиях одна часть учащихся грубо нарушает 
дисциплину, другая – держится скованно, напряженно.



Авторитет мнимой доброты. Чаще, чем другие виды ложного авторитета, встречаются у молодых 
педагогов. Не имея достаточного педагогического опыта, эти руководители молодежи считают, 
что учащиеся оценят их доброту, попустительства и ответят послушанием, вниманием, любовью. 
Получается лишь наоборот. Ученики игнорируют указания и даже просьбы старшего и вдобавок 
над ним же смеются.

Истинный же авторитет – это такое отношение учащихся к учителю, которое побуждает учащихся 
быть все время младшими товарищами учителю, то есть участвовать вместе с ним и под их 
руководством в заботе об улучшении жизни.

Учитель – воспитатель должен знать, чем живут, и интересуются его дети. Для всего этого не 
требуется много времени, для этого нужно только внимание к детям и к их жизни. В жизни 
ребенка бывает много случаев, когда он не знает, как нужно поступить, когда он нуждается в 
помощи, в совете. И если он обратится за помощью к учителю, то это говорит, что он ему 
доверяет, а значит учитель является для него авторитетом. 

Авторитетный педагог не обманывает и не лжет даже по мелочам. Никогда не проявляет 
невежливость. Не сорится при учениках с коллегами. Не вовлекает воспитанников в 
группировки, направленные против других учеников, родителей и т.д



А подрывает авторитет не только слабое знание предмета, но и не умение контактировать с 
людьми. Там где нужно улыбнуться, ответить на шалость шуткой и тем погасить ненужную 
конфликтную ситуацию, нередко устраиваются проработки.

Макаренко А.С. говорил, что воспитатель, не имеющий авторитета, не может быть воспитателем.

Ложный же авторитет вызывает у учащихся такие качества, как враждебность, лживость, 
цинизм, тревожность, бесчувственность, негативизм, приспособленность, и комплекс 
неполноценности.



Подводя итог сказанному, следует отметить, что авторитет учителя-воспитателя необходим в 
учебно-воспитательном процессе. Надо отличать настоящий авторитет от авторитета ложного, 
основанного на искусственных принципах и стремящегося создать послушание любыми 
средствами. Некоторые учителя придерживаются следующих положений:

-“Один я все знаю, вы все неучи”.

- Учащиеся по успеваемости делятся на сильных, средних и слабых.

-“Главное добиться высоких результатов в поведении и успеваемости”.

Действительный же авторитет основывается на гражданской деятельности, гражданском 
чувстве, на знании жизни ребенка, уважении и ответственности за его воспитание. Истинный 
авторитет зависит в первую очередь от отношения к учащимся, знания своего предмета, 
культуры и общей эрудиции педагога.



Еще в 20-х гг. в качестве первостепенных задач коренной революционной перестройки всей системы 
народного образования В.И. Ленин называл «подбор учителей, внутренние реформы по организации 
и подбору преподавательского персонала». 

Так, ценимые в педагоге принципиальность, высокий интеллект, доброта, несомненно, помогают 
ему занять достойное место в системе межличностных отношений школьного коллектива, тем не 
менее не обеспечивают авторитетной позиции. 

Одни и те же личностные характеристики учителя по-разному проявляются и воспринимаются в 
коллективах различного уровня развития.



Так, разумная требовательность педагога в 
высокоразвитом классе может выступить одним из тех 
оснований, на которых строится авторитет личности 
учителя. В классах же, не достигших уровня развития 
коллектива, эта же личностная характеристика, будучи 
расценена школьниками как излишняя строгость и 
придирчивость, окажется серьезным препятствием, 
мешающим педагогу найти общий язык с учащимися.

Существует мнение, что учитель как бы изначально, вне 
зависимости от своей профессиональной 
подготовленности и личностных качеств наделен в глазах 
учащихся устойчивым авторитетом. В определенном 
смысле так оно и есть, если понятие «авторитет» 
рассматривать как синоним «власти», а авторитетным 
считать учителя, который легко добивается от 
школьников подчинения и любой совет которого 
воспринимается ими как приказ, подлежащий 
немедленному и беспрекословному исполнению. Но, как 
известно, сам по себе факт послушания еще ни о чем не 
говорит. Порой демонстрируемое некоторыми 
школьниками послушание может быть лишь внешним, 
показным. В этом случае учащийся, действия которого 
внешне полностью отвечают предъявляемым ему 
требованиям, в ситуации ослабленного контроля со 
стороны педагога принципиально меняет свое поведение. 



Атмосфера создаваемая действиями авторитетной 
личности, подстегивает их инициативу, стремление 
творчески, вдумчиво, заинтересованно работать. 
Жизнедеятельность настоящего коллектива попросту 
невозможна без власти авторитета личности, власти, 
являющейся прямым продолжением заслуженного в 
реальных делах доверия.

В то же время было бы неверно рассматривать факт 
наличия в глазах учащихся авторитета личности учителя 
как обстоятельство, исключающее авторитет его роли. 
Ролевой авторитет является одной из важнейших 
предпосылок становления авторитета личности, 
немаловажным условием успешности педагогической 
деятельности. Без опоры на него педагогу приходится 
преодолевать серьезные препятствия, порожденные 
недоверием, отчужденностью, настороженностью 
некоторых школьников по отношению к учителю вообще. В 
этих случаях уже авторитет личности конкретного педагога 
может оказаться той основой, на которой строится по 
каким-то обстоятельствам разрушенный ранее авторитет 
роли учителя.

Таким образом, авторитет учителя в глазах учащихся — это 
признание за ним права принимать ответственные решения 
в различных ситуациях совместной деятельности.



Формирование авторитетных отношений в школьном коллективе представляет собой 
сложный, развернутый во времени процесс, протекающий в условиях совместной 
деятельности учителей и учащихся. 

На основании проведенных исследований были выделены следующие основные стадии 
становления авторитета учителя.

 1. Педагог — источник информации. Взаимоотношения, характеризующие исходную стадию 
формирования авторитетных отношений, основаны на значимости учителя как источника 
важной для учащегося информации. В этом случае учащихся далеко не всегда интересует 
мнение учителя, оценка ситуации, его интерпретация сообщаемых фактов. Школьнику 
необходима не личностная позиция учителя, а тот объем знаний, которым он располагает. 

  2. Педагог — референтное лицо. Этот тип отношений, в отличие от свойственных первой 
стадии становления авторитета, характеризуется наличием личностного различения. Высокая 
референтность педагога не исключает возможности негативного отношения учащегося к нему 
как к личности. 



3. Педагог — авторитетное лицо. Эта стадия характеризуется качественно более 
высоким, чем два предыдущих этапа становления авторитетных отношений, уровнем 
значимости педагога для школьника. Авторитетному учителю авансируется доверие, его 
мнение признается изначально верным, воспринимается как руководство к действию, а 
успех ожидается и предвидится. Такие отношения являют собой пример ярко 
выраженного личностного предпочтения и имеют глубоко эмоциональную окраску.



Авторитет учителя-воспитателя также зависит от того, какой стиль взаимодействия сложился 
у учителя с учениками.

Так, характеризует демократический стиль педагогического взаимодействия, можно 
подчеркнуть, что он наиболее приемлем в реализации учебно-воспитательного процесса.

Учитель, проявляющий в равной мере высокий уровень требовательности и уважительного 
отношения к учащимся, пользуется подлинным авторитетом у детей, они ему доверяют, к его 
мнению прислушиваются, часто обращаются за помощью, советом. Дисциплина на его 
уроках, как правило, сознательная.

Мимика демократического педагога сдержанная, твёрдая, но без признаков жестокости: 
лицо его спокойно, выражает волевые черты его характера. Поза, как правило, открыта и 
подчеркивает чувство собственного достоинства , он не допускает лишних, хаотических 
движений, не скован, всё в его поведении говорит об уравновешенности и выдержке. 
Демократичный педагог не повышает голоса на детей, старается быть ровным в общении с 
учащимися, обращается к ним по именам, не выделяет” любимчиков”. В процессе 
организации деятельности он чаще употребляет выражения, характеризующие просьбу, 
обоснованное и логичное требование.



Для либерального стиля педагогического взаимодействия в большей мере характерно 
уважительность и в меньшей степени требовательное отношение к учащимся. 
Авторитетом среди детей такой учитель не пользуется, так как школьники чувствуют 
его психологическую слабость; он не последователен в своих действиях, разбросан, 
часто свои требования не доводит до логического завершения. Уважительное 
отношение к детям создаёт у них впечатление легкомысленного, добродушного 
человека, в целом хорошего, но которого слушаться не обязательно. Дисциплина на 
уроках  такого учителя плохая, в классе шумно, дети не слушают объяснений. 
Либеральный стиль также имеет негативные последствия . Часто школьники 
выражают недовольство и протест против такого стиля классного руководства, 
поскольку в конечном итоге мнимая свобода, изматывающее действует на самих 
детей. Мимика либерального педагога часто выражает добродушие, но вместе с тем 
некоторую нервозность. Его поза свидетельствует о нерешительности , неуверенности 
в себе.



Антипедагогический стиль взаимодействия с учащимися в практике 
работы учителя недопустимы. Этот стиль характеризуется низкой 
требовательностью и неуважительным отношением к детям. Учитель, 
который поступает непедагогично, вносит смятение и неуверенность в 
оценку учащимися своего поведения, разрушает нравственные ценности 
и познавательные интересы, порождает личностное отчуждения. Такой 
учитель является социально опасным.


