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Введение. Учитель, осуществляя связь времен, связь 

поколений, передает и распространяет достижения че-

ловеческой культуры, творит личность будущих поко-

лений. Учитель – одна из самых сложных и ответствен-

ных профессий. Общество предъявляет к педагогу бо-

лее высокие требования, чем к людям других профес-

сий. Именно на учителя возлагается ответственная роль 

по созданию социальной воспитательной среды, а сам 

педагог должен выступать одновременно организато-

ром, управителем и частью этой среды. Целью учителя 

должно быть развитие личности ребенка. Современный 

учитель – это не только передатчик знаний, но, прежде 

всего личность, отличающаяся индивидуальным свое-

образием и проявлением. Педагог, в свою очередь, 

должен воспринимать ученика как индивидуальность, 

творческую и саморазвивающуюся личность.  

Краткий обзор публикаций по теме. Заслуживают 

внимания исследования, посвященные становлению 

личности учителя, важнейшим компонентом которого 

является педагогическое общение. Данные ряда иссле-

дований, проведенных А.А. Бодалевым, Я.Л. Коломин-

ским, С.В. Кондратьевой, Н.В. Кузьминой, А.А. Леон-

тьевым, В.С. Мерлиным, А.В. Мудриком и другими, 

убеждают, насколько важны вопросы совершенствова-

ния педагогического мастерства, оптимизации педаго-

гического общения, становления индивидуального сти-

ля деятельности и общения педагога. 

Среди многообразных факторов успешности педаго-

гической деятельности важная роль принадлежит свой-

ствам личности учителя. Рассматривая педагога как 

профессионала, необходимо сделать особый акцент на 

том, что его личностные особенности будут являться 

рабочим инструментом в его деятельности. Нам пред-

ставляется важным выделить такие системные компо-

ненты, как конституционные факторы, организацион-

ные и коммуникативные качества, мотивационная 

структура, эмоционально-характерологический базис, а 

так же стиль педагогического общения. 

Профессиональные характеристики учителя как 

субъекта педагогической деятельности проявляются в 

их совокупности, поскольку учитель как личность, ак-

тивно действующий субъект педагогического взаимо-

действия – это целостная сложная система. Эта система 

может рассматриваться как некоторый обобщенный 

психологический портрет учителя, метафорическая 

форма представленности обобщенного личностно-

профессионального образа учителя. Характеристики 

этого образа складываются в общественном сознании 

постепенно в результате наблюдений, эмпирических, 

теоретических и экспериментальных обобщений. При 

этом наиболее явно все они представлены в психологи-

ческом портрете учителя дошкольного и младшего 

школьного образования. Именно такой учитель облада-

ет наиболее развитыми профессионально-предметны-

ми, личностными (индивидуально-психологическими) 

характеристиками и коммуникативными (интерактив-

ными) качествами в их совокупности по сравнению с 

учителем любого другого уровня и формы образования. 

Общение пронизывает всю систему педагогического 

воздействия, каждый его микроэлемент. На уроке педа-

гогу необходимо овладеть коммуникативной структу-

рой всего педагогического процесса, быть максимально 

чутким к малейшим изменениям, постоянно соотносить 

избранные методы педагогического воздействия с осо-

бенностями общения на данном этапе. 

Общение это не только необходимая, но и наиболее 

существенная сторона, неотъемлемо проявляющаяся во 

всех сферах жизнедеятельности человеческого обще-

ства. Для профессии учителя общение выступает ос-

новной формой его деятельности, целью которой явля-

ется прямое решение задач воспитания. Успех в выпол-

нении этой задачи во многом зависит от умения учите-

ля организовать свою деятельность и деятельность 

учащихся, от умения установить с ними правильные 

взаимоотношения. 

По мнению В.А. Кан-Калика [2], все это требует от 

учителя умения одновременно решать две проблемы – 

конструировать особенности своего поведения (свою 

педагогическую индивидуальность), своих отношений 

с учащимися, т.е. стиль общения и конструировать вы-

разительные средства коммуникативного воздействия. 

Под педагогическим общением обычно понимают 

профессиональное общение преподавателя с учащими-

ся в процессе обучения и воспитания, имеющее опре-

деленные педагогические функции и направленное на 

создание благоприятного психологического климата, а 

так же на другого рода психологическую оптимизацию 

учебной деятельности и взаимоотношений между педа-

гогом и учащимися А.А. Леонтьев [3].  

Велика роль педагога в таком общении: он организу-

ет его и управляет им. Педагогическое общение спо-

собствует познанию, обмену информацией, организа-

ции деятельности, обмену ролями, сопереживанию, 

самоутверждению. Информационная функция обеспе-

чивает процесс обмена материальными и духовными 

ценностями, создает условия для развития положитель-

ной мотивации учебно-воспитательного процесса, 

формирует обстановку поиска и размышлений. 

Важной характеристикой профессионально-педаго-

гического общения и личности учителя является стиль. 
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Стиль представляет собой индивидуально-типологичес-

кие особенности взаимодействия педагога и учащихся. 

В стиле общения учителя находит выражение его лич-

ность.  

Оптимальный стиль общения создает в классе атмо-

сферу эмоционального благополучия, которая во мно-

гом определяет результативность учебно-воспитатель-

ной деятельности. 

Актуальность проблемы изучения педагогического 

стиля учителя не вызывает сомнений. Подтверждением 

тому являются многочисленные исследования влияния 

стиля общения учителя на класс в целом и на каждого 

ученика в отдельности. 

Первое экспериментальное исследование стилей 

руководства было проведено в 1938г. немецким пси-

хологом Куртом Левином. Именно тогда была введена 

распространенная в наши дни классификация основ-

ных стилей руководства: авторитарный, демократиче-

ский и попустительский. Интересные данные о педа-

гогическом стиле были получены в исследовании 

Н.Ф. Маслова. 

Эти исследования показали, что стиль общения учи-

теля серьезно влияет на климат в коллективе, на то, как 

часто возникают, как протекают и разрешаются кон-

фликты в среде ребят и между учениками и учителем. 

От стиля во многом зависит эмоциональное самочув-

ствие учеников, психологический климат в коллективе. 

Стиль руководства влияет и на формирование опреде-

ленных черт личности школьника. 

Целью нашего исследования является общий тео-

ретико-методологический анализ изучения педагогиче-

ского общения в психологии, а также общий анализ 

особенностей личности учителя с разными педагогиче-

скими стилями общения. 

Материалы и методы. Результаты и их обсужде-

ние. Общение присутствует во всех видах человече-

ской деятельности. Но есть такие виды труда, где оно 

выступает не как форма обыденного человеческого 

взаимодействия, а как категория функциональная. 

Именно функциональным и профессионально значи-

мым является общение в педагогической деятельности. 

Оно выступает как инструмент воздействия, и обычные 

условия и функции общения получают здесь дополни-

тельную “нагрузку”, поскольку из аспектов общечело-

веческих перерастают в компоненты функционально-

творческие.  

Итак, педагогическое общение – это профессиональ-

ное общение педагога с учащимися на уроке и вне его, 

имеющее определенные педагогические функции и 

направленное на обмен информацией, оказание воспи-

тательного воздействия, а также создание благоприят-

ного психологического климата. 

Педагог является инициатором этого процесса, орга-

низуя его и управляя им. Он постоянно осуществляет 

многогранную коммуникативную деятельность, высту-

пая и как источник информации, и как человек, позна-

ющий ученика или группу людей. Наиболее распро-

страненная ошибка, которую допускают начинающие 

учителя, неумение организовать педагогическое обще-

ние целостно. Например, планируя урок, прежде всего 

как передачу информации, учитель не всегда задумыва-

ется над другими функциями. В результате материалы 

подобраны, педагог хорошо владеет ими, а урок “не 

клеится”, нет контакта с классом, точнее нет целостно-

го процесса педагогического общения. Реализуется 

лишь информативная функция общения, не подкрепля-

ясь взаимоотношенческим “слоем”. Таким образом, 

основной характеристикой педагогического общения – 

является его целостность.  

Педагогическое общение – это, конечно же, творче-

ство. На наш взгляд, оно проявляется в 4-х аспектах: 

1) творчество в умении передать информацию: точно 

ориентировать ее на собеседника, найти яркие образ-

ные оценки и т.д.; 2) творчество в умении понять пси-

хологическое состояние учащегося; 3) творчество в 

искусстве воздействия на партнера, в умении взаимо-

действовать с ним; 4) творчество в процессе саморе-

гуляции, в преодолении разнообразных психологиче-

ских барьеров, т.е. в искусстве управления собствен-

ным состоянием.  

Творчество, проявляясь в этих 4-х аспектах деятель-

ности учителя, позволяет достичь более продуктивного 

уровня педагогического труда. 

Важную роль в организации взаимодействия с деть-

ми играет стиль педагогического общения. Это катего-

рия социально и нравственно насыщенная, она вопло-

щает в себе социально - этические установки общества 

и учителя как его представителя. 

Педагогическое взаимодействие складывается из 

двух компонентов – деятельности и общения. Различ-

ные школы (зарубежные, отечественные) придают каж-

дому из них свой статус, выделяют как приоритеты. 

Б.Г. Ананьев, А.А. Леонтьев, А.В. Петровский рас-

сматривают понятие “общение” как производное от 

категории “деятельность”. Б.Ф. Ломов, В.В. Знаков рас-

сматривают общение как самостоятельное явление, не 

сводимое к деятельности.  

А.А. Леонтьев определяет педагогическое общение 

как профессиональное общение, направленное на со-

здание благоприятного психологического климата и 

оптимизацию учебной деятельности внутри учениче-

ского коллектива. М.К. Тутушкина определяет педаго-

гическое общение как “взаимодействие субъектов пе-

дагогического процесса, осуществляемое знаковыми 

средствами и направленное на значимые изменения 

свойств, состояний, поведения и личностно-смысловых 

образований партнеров”. 

Остановимся поподробнее на понимании педагоги-

ческого общения с точки зрения теории деятельности. 

Данная теория широко раскрывается в работе известно-

го советского психолога А.А. Леонтьева [3]. Педагоги-

ческое общение может быть рассмотрено как деятель-

ность и как процесс. В качестве деятельности общение 

выполняет интегративную функцию. Через общение 

реализуются другие виды деятельности. 

Коммуникативная природа деятельности учителя 

означает то, что общение реализует все другие деятель-

ности, входящие в структуру педагогической деятель-

ности. Поэтому общение, включенное в структуру пе-

дагогической деятельности, получает название по ти-

пам деятельности – познавательно-информационное, 

ценностно-ориентационное, организаторское и др. 

Понимание общения с точки зрения процесса озна-

чает раскрытие его динамических аспектов как дея-

тельности. Общение как деятельность включает такие 

компоненты: цель, мотив – отношение, действие – спо-
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собы, контроль и результат. Эти структуры могут быть 

прослежены как на уровне группового, так и индивиду-

ального субъекта. 

Процесс деятельности общения можно показать на 

основе системно-структурного подхода. Деятельность 

общения – это система взаимодействующих внутри ее 

элементов (структур). Однако это объединение элемен-

тов внутри деятельности происходит по-разному. 

Выделены ряды функциональных блоков, в которых 

происходит интеграция различных структур деятельно-

сти. Это личностный и результирующие блоки, блок 

действий, пространственно-временной блок.  

В современном понимании, педагогическое общение 

представляет собой обмен информацией и эмоциями 

участников образовательного процесса. Оно может 

быть ролевым или личностным. 

Функции педагогического общения: 

1) инструментальная – передача информации; 

2) синдикативная – укрепление общности; 

3) самовыражения – самопрезентация; 

4) трансляционная – передача опыта с целью научить. 

Эффективность педагогического общения будет за-

висеть от степени удовлетворенности, которую испы-

тывает каждый из участников, при условии реализации 

его актуальных потребностей. К сфере таких потребно-

стей относят: потребности в стимуляции (инициация 

активности субъекта); в событиях (необходимость но-

вых впечатлений); в узнавании (подтверждение своей 

самоидентификации); в достижениях и признании 

(необходимость чувствовать себя уважаемым, достой-

ным человеком); в структурировании времени (как вид 

потребности в безопасности). 

К.К. Платонов и Г.Г. Голубев [6] выделили пять ви-

дов речевого общения, которые необходимо использо-

вать в педагогической деятельности: интеллектуальное 

(вводить учащихся в дискурсное, понятийное поле изу-

чаемых наук); эмоциональное (делиться чувствами и 

переживаниями); образное (использование практиче-

ского опыта школьников для сопоставления с научны-

ми истинами); ассоциативное (использование широкой 

палитры причинно-следственных связей различных 

явлений); волюнтаристическое общение (частое ис-

пользование побуждающей, повелевающей лексики). 

Современная педагогическая психология обращает 

пристальное внимание на диалогический характер эф-

фективного общения. Оно возможно только в том слу-

чае, когда партнер по общению независимо от возраста, 

статуса и других характеристик рассматривается как 

равноправный участник взаимоотношений. В типоло-

гии некоторых психологов это возможно только, если 

учитель находится на 4–7 м уровнях. 

1. Примитивный уровень (собеседник не партнер, а 

предмет, нужный либо мешающий). 

2. Манипулятивный уровень (партнер соперник в игре, 

которую надо непременно выигрывать). 

3. Стандартизированный уровень (партнер - носитель 

социальных стереотипов). 

4. Конвенциальный уровень (партнер - равноправный 

участник встречи). 

5. Игровой уровень (живой интерес к многообразию 

личностных проявлений партнера). 

6. Деловой уровень (направленность на партнера в же-

лании сделать нечто сообща). 

7. Духовный уровень (партнер воспринимается как но-

ситель духовного начала и это вызывает в нас благо-

говение). 

В.А. Кан-Калик [2], изучая структуру педагогическо-

го процесса, выделил стадии его развития: 1) модели-

рование (на основе апперцепции, установок учитель 

мобилизует свои педагогические стратегии, т.е. плани-

рует возможные условия протекания педагогического 

взаимодействия); 2) организационная, когда задается 

начало совместного действия, важен старт, он опреде-

ляет дальнейшую скорость, уровень включенности 

учащихся); 3) управленческая (общение становится 

контекстом, рамкой для учебной деятельности); 4) ана-

литическая (учитель анализирует и при необходимости 

корректирует свои действия в зависимости от исходных 

целей и наличной ситуации). 

Традиционно принято выделять три компонента об-

щения: 

1. Когнитивный, аффективный, поведенческий [5].  

2. Гностический, аффективный, праксический [1].  

3. Информативно-коммуникативный, регуляционно-

информативный, аффективно-коммуникативный [4].  

А.А. Реан, Я.Л. Коломенский используют четырех-

элементную модель, в которой выделяет: когнитивно-

информационный компонент, регулятивно-поведен-

ческий, аффективно-эмпатийный и социально-перцеп-

тивный [7].  

Выводы. Теоретико-методологический анализ пред-

ставлений о педагогическом общении в психологии 

позволил осознать, что педагогическое общение играет 

важную роль в образовательном процессе. Педагогиче-

ское общение способствует познанию, обмену инфор-

мацией, организации деятельности, обмену ролями, 

сопереживанию, самоутверждению. Информационная 

функция обеспечивает процесс обмена материальными 

и духовными ценностями, создает условия для развития 

положительной мотивации учебно-воспитательного 

процесса, формирует обстановку поиска и размышле-

ний. Велика роль педагога в таком общении: он органи-

зует его и управляет им. 

Среди многообразных факторов успешности педаго-

гической деятельности и общения важная роль принад-

лежит свойствам личности учителя. Рассматривая педа-

гога как профессионала, необходимо сделать особый 

акцент на том, что его личностные особенности будут 

являться рабочим инструментом в его деятельности. 

Особенности личности учителя находят свое выраже-

ние в стиле педагогического общения. 

Стиль представляет собой индивидуально-типологи-

ческие особенности взаимодействия педагога и уча-

щихся. Оптимальный стиль общения создает в классе 

атмосферу эмоционального благополучия, которая во 

многом определяет результативность учебно-

воспитательной деятельности. Педагогическое общение 

осуществляется в рамках определенного стиля.  
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Slabouz V.V., Lesnaya T.S. General Characteristics of the Specifics of Pedagogical Communication 

Abstract. In the article there is introduced the general characteristics of the specifics of pedagogical communication, there are analyzed 

the different viewpoints of the famous pedagogues and psychologists. 


