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� Педагогическое 
общение – это 
взаимодействие 
преподавателя с учащимися 
в учебно-воспитательном 
процессе, направленное на 
создание благоприятного 
психологического климата, 
способствующего более 
полному развитию личности. 
(Функции педагогического 
общения: познание, обмен 
информацией, организация 
деятельности, обмен 
ролями, сопереживание, 
самоутверждение).



Стили педагогического общения
� Стиль – это индивидуально-типологические особенности 

взаимодействия педагога и учащихся. Он учитывает 
особенности коммуникативных возможностей учителя, 
уровень взаимоотношений педагога и воспитанников, 
творческую индивидуальность педагога, особенности 
ученического коллектива. Стиль общения педагога с детьми 
– это категория социальная и нравственная.



� Общение на основе увлеченности совместной 
деятельности. Этот тип общения складывается на 
основе высоких профессионально-этических 
установок педагога, это общая творческая 
деятельность воспитанников вместе с воспитателями 
и под их руководством.



� Общение на основе дружеского 
расположения. Продуктивный стиль педагогического 
общения. Вместе с увлеченностью совместным делом 
может иметь и деловую направленность. Но нельзя 
превращать ее в панибратские отношения с учащимися.



� Общение – диалог предполагает сотрудничество педагога и воспитанников на 
основе взаимного уважения.

� Общение – дистанцирование. Распространенный стиль общения, который ведет 
к формализации системы социально-психологического взаимодействия учителя 
и учеников и не способствует созданию атмосферы творчества. Дистанция 
должна существовать, но она диктуется логикой учебного процесса в системе 
отношений ученик-педагог.

� Общение – устрашение. Негативная форма общения. К ней прибегают учителя, 
не умеющие организовать продуктивную совместную деятельность с учениками. 
Такое общение разрушает творческую деятельность.

� Общение – заигрывание в работе с детьми играет отрицательную роль. Стиль 
общения отвечает стремлению завоевать ложный дешевый авторитет у детей, что 
противоречит требованиям педагогической этики.



Стили педагогического руководства
� Авторитарный стиль. Педагог единолично определяет 

деятельность группы, пресекает всякую инициативу. 
Основные формы взаимодействия: приказ, указание, 
инструкция, выговор, наказание. Преобладает 
начальственный тон.



� Либеральный стиль (анархический, попустительский). Учитель 
старается не вмешиваться в жизнь коллектива, не проявляет 
активности, легко подчиняется, устраняется от ответственности, 
неавторитетен.



� А-позиция – «над». Учитель выступает 
активным субъектом общения, он проявляет 
инициативу, управляет, контролирует, 
планирует, реализует свои цели.
Б-позиция – «наравне». Происходит общение 
двух равных партнеров, оба проявляют 
инициативу, стараются учитывать интересы 
друг друга.
В-позиция – «под». Учитель занимает 
подчиненное положение по отношению к 
партнеру по общению.
Для успешного выполнения педагогической 
деятельности учитель должен уметь занимать 
эффективную коммуникативную позицию.



Основные принципы общения с ребенком
1. Безусловное принятие ребенка – исходное положительное 
отношение к ребенку, принятие его со всеми особенностями, 
недостатками, промахами, бедами. Принимать, значит 
проявлять к нему терпимость, стремиться понять его и помочь 
ему.
2. Проявление уважения к личности и поддержание чувства 
собственного достоинства в каждом.
3. Осознание и признание права личности быть непохожей на 
других, терпимость.
4. Предоставление права на свободу выбора.
5. Оценка не личности ребенка, а его деятельности.
6. Владение способностью чувствовать (эмпатия), понимать 
(идентификация) каждого ребенка, смотреть на проблему его 
глазами, с его позиции.
7. Возможность учитывать индивидуально-психологические и 
личностные особенности ребенка.



Правила педагогического общения
� Первое правило – формирование чувства Мы. Достигается устранением, 

ряда барьеров, которые могут возникать в процессе взаимодействия. 
Педагог должен следить за тем, чтобы не вторгаться в личное пространство 
ребенка, не давить на него. Оптимальная физическая дистанция в 
общении, воспринимаемая, как правило, бессознательно, благоприятно 
влияет на самочувствие субъектов, взаимодействующих друг с другом.

� Второе правило – обязательное установление личностного, контакта с 
детьми. Одному ребенку будет приятно наше тактильное прикосновение 
(дотронуться до руки, погладить по голове, прижать к себе), к другому 
нужно обратиться с какими-нибудь словами (назвать по имени, сказать что-
либо в его адрес), а третьему, возможно, будет достаточно того, что мы 
смотрим на него и устанавливаем визуальный контакт.

� Третье правило – демонстрация собственной расположенности. Это 
проявляется в том, как мы улыбаемся (открыто, непринужденно или с 
ехидцей), с какой интонацией говорим (по-дружески, авторитарно и т.д.), 
как экспрессивно окрашиваются наши движения (сдержанно, 
пренебрежительно, суетливо и т.д.).



� Четвертое правило – показ ярких целей совместной 
деятельности. Значимость этого положения убедительно 
обоснована А.С. Макаренко в его учении о перспективе: 
близкой, средней и дальней.

� Пятое правило – постоянное проявление интереса к 
клиенту. Педагог должен уметь слушать и при этом слышать, 
сопереживать, не обделяя своим вниманием никого из ребят.

� Шестое правило – оказание и просьба 
помощи. Созидательную деятельность, в которую включается 
ребенок, педагогу необходимо инструментировать так, чтобы 
у него все получилось, чтобы ему сопутствовал успех. В любой 
деятельности учащихся важно создать положительный 
психологический фон, атмосферу радости и одобрения с 
помощью различных средств: авансирования, подчеркивания 
индивидуальной исключительности, снятия страха, оказания 
скрытой помощи, мобилизации активности, усиления 
мотивации.


