
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
СТИЛИ ОБЩЕНИЯ



Педагогическое общение - 
специфическая форма 
общения, имеющая свои 
особенности, и в то же 
время подчиняющаяся 
общим психологическим 
закономерностям, 
присущим общению как 
форме взаимодействия 
человека с другими 
людьми, включающей 
коммуникативный, 
интерактивный и 
перцептивный 
компоненты.



Достижение положительного результата общения и 
взаимодействия связано с накоплением и правильным 
обобщением информации друг о друге,  зависит от 
уровня развития коммуникативных умений педагога, его 
способности к эмпатии и рефлексии, к 
наблюдательности, от умения слушать, понимать  
ученика,  воздействовать на него посредством 
убеждения, внушения, эмоционального заражения,  
изменения стилей и позиций общения, умения 
преодолевать манипуляции и конфликты. Важную роль 
играют психолого-педагогическая компетентность 
преподавателя в области психологических 
особенностей и закономерностей общения, 
взаимодействия.



Стили педагогического общения

Можно выделить шесть основных стилей руководства 
преподавателем учащихся:
- автократический (самовластный стиль руководства), 
когда преподаватель осуществляет единоличное 
управление коллективом учащихся, не позволяя им 
высказывать свои взгляды и критические замечания, 
педагог последовательно предъявляет к учащимся 
требования и осуществляет жесткий контроль за их 
исполнением;
- авторитарный (властный) стиль руководства допускает 
возможность для уч-ся участвовать в обсуждении 
вопросов учебной или коллективной жизни, но решение,  в 
конечном счете, принимает преподаватель в 
соответствии со своими установками;



- демократический стиль предполагает внимание и учет 
преподавателем мнений уч-ся, он стремится понять их, 
убедить, а не приказывать, ведет диалогическое 
общение на равных;

- игнорирующий стиль характеризуется тем, что 
преподаватель стремится  меньше вмешиваться в 
жизнедеятельность уч-ся, практически устраняется от 
руководства ими, ограничиваясь формальным 
выполнением обязанностей передачи учебной и 
административной информации;



- попустительский, конформный стиль проявляется в 
том случае, когда преподаватель устраняется от 
руководства группой уч-ся либо идет на поводу их 
желаний;

- непоследовательный, алогичный стиль - 
преподаватель в зависимости от внешних 
обстоятельств и собственного эмоционального 
состояния осуществляет любой из названных стилей 
руководства, что ведет к дезорганизации и 
ситуативности системы взаимоотношений 
преподавателя со уч-ся, к появлению конфликтных 
ситуаций.



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 буквально по пятам 
ходят!"

2. Общение на основе дружеского расположения. Оно 
предполагает увлеченность общим делом. Педагог выполняет 
роль наставника, старшего товарища, участника совместной 
учебной деятельности.

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".



4. Общение-устрашение - негативная форма 
общения, антигуманная, вскрывающая 
педагогическую несостоятельность 
прибегающего к нему преподавателя.

5. Общение-заигрывание - характерно 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 
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 наиболее 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 зара--нее, как и сами вопросы. 
Технически безупречен и именно поэтому зачастую 
откровенно скучен.



Профессионально-важные качества педагогического общения

1) интерес к людям и работе с ними, наличие ПОТРЕБНОСТИ и умений общения, общительность, 
коммуникативные качества;

2) способность эмоциональной ЭМПАТИИ и понимания людей;

3) ГИБКОСТЬ, оперативно-творческое мышление, обеспечивающее умение быстро и правильно 
ориентироваться в меняющихся условиях общения, быстро изменять речевое воздействие э зависимости от 
ситуации общения, индивидуальных особенностей уч-ся;

4) умение ощущать и поддерживать ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ в общении;

5) умение УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ, управлять своими психическими состояниями, своим телом, голосом, мимикой, 
умение управлять настроением, мыслями, чувствами, умение снимать мышечные зажимы;

6) способность к СПОНТАННОСТИ (неподготовленной) коммуникации;

7) умение ПРОГНОЗИРОВАТЬ возможные педагогические ситуации, последствия своих воздействий;

8) хорошие ВЕРБАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ: культура, развитость речи, богатый лексический запас, правильный 
отбор языковых средств;

9) владение искусством ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ, которые представляют сплав жизненных, 
естественных переживаний педагога и педагогически целесообразных переживаний, способных повлиять на уч-
ся в требуемом направлении;

10) способность к ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ, умение применять все разнообразие средств 
воздействия (убеждение, внушение, заражение, применением различных приемов воздействия, "приспособлений" 
и "пристроек").



Таким образом, особую роль 
в наши дни в педагогическом 
общении, в том, обречено 
оно на неудачи или, 
наоборот, на успех, играет 
личность педагога…


