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Важное в статье 

1. Профессиональная деятельность педагога строится на общении. Оценить уровень 

общительности поможет тест. 

2. Успешность взаимодействия педагога с учащимися зависит от стиля педагогического 

общения. Определите свой стиль. 

3. В общении с учениками педагог придерживается определенной модели поведения. 

Узнайте свою модель поведения. 

 

 

Проведите самоанализ профессиональной деятельности. Определите общий 

уровень своей общительности, стиль педагогического общения и модель поведения. 

Используйте методики: «Оценка уровня общительности» В.Ф. Ряховского, «Стиль 

педагогического общения», «Модель педагогического поведения» И.М. Юсупова. 

 

Методика 1. «Оценка уровня общительности» (В.Ф. Ряховский) 

 

Важно 

Педагогическая деятельность – постоянное, длительное общение. Поэтому 

педагоги с неразвитой коммуникабельностью быстро утомляются, раздражаются, что 

осложняет их работу в школе  

 

 

Педагогическое общение – это профессиональное общение преподавателя 

с учащимися на уроке и вне его, направленное на то, чтобы создать благоприятный 

психологический климат. Успешность педагогического общения зависит от уровня 



 

коммуникативной культуры учителя. Ее формирование – важная задача 

профессионального саморазвития.  

Основу коммуникативной культуры составляет общительность, или 

коммуникабельность, – устойчивое стремление к контактам с людьми, умение быстро 

устанавливать контакты. Наличие у педагога общительности – показатель высокого 

коммуникативного потенциала.  

Чтобы определить, в какой мере общительность сформирована у Вас как 

профессионально-личностное качество, пройдите тест.  

Приложение 1 

 

 



 

 



 

 

 

Методика 2. «Стиль педагогического общения» 

 

Стиль педагогического общения – способы и средства деятельности педагога 

и учащихся, их субъект-субъектного взаимодействия. Он отражает общую 

и педагогическую культуру педагога, его профессионализм, особенности 

коммуникативных возможностей, характер взаимоотношений, которые сложились между 

ним и учениками, его творческую индивидуальность.  

Выделяют авторитарный, демократический и либеральный (попустительский) 

стили педагогического общения.  

Авторитарный стиль. Педагог единолично определяет направление деятельности 

класса, указывает, кто с кем должен сидеть, работать, пресекает любую инициативу 

учащихся. Основные формы взаимодействия – приказ, указание, инструкция, выговор. 



 

Даже редкая благодарность в устах такого педагога звучит как команда, а не как 

поощрение: «Ты хорошо сегодня ответил. Не ожидал от тебя такого».  

Обнаружив ошибку, он высмеивает виновного и чаще всего не объясняет, как 

ее можно исправить. В его отсутствие работа замедляется, а то и прекращается совсем. 

Внешние показатели успешности деятельности авторитарных педагогов – успеваемость, 

дисциплина на уроке – чаще всего позитивны, но социально-психологическая атмосфера 

в таких классах, как правило, неблагополучная.  

Демократический стиль. Педагог опирается на мнение группы. Он старается 

донести цель деятельности до сознания каждого, подключает всех к участию 

в обсуждении хода работы. Видит свою задачу не только в том, чтобы контролировать 

и координировать, но и воспитывать. Каждого учащегося он поощряет, тем самым 

развивает в нем уверенность в себе. Демократически ориентированный педагог 

оптимально распределяет нагрузки, учитывает индивидуальные склонности 

и способности каждого; поощряет активность и инициативу, стимулирует 

самоуправление. Основные способы общения у такого педагога – просьба, совет, 

информирование.  

Либеральный (попустительский) стиль. Педагог старается не вмешиваться 

в жизнь класса, не проявляет активности, вопросы рассматривает формально, легко 

подчиняется разным, подчас противоречивым влияниям, фактически самоустраняется 

от ответственности за происходящее. Об авторитете педагога в данном случае речь 

не идет.  

Чтобы определить, какой стиль преобладает в Вашем педагогическом общении, 

пройдите тест.  

 

Приложение 2 



 

 

 



 

 

 

Методика 3. «Модель педагогического поведения» (И.М. Юсупов) 

 

Модель поведения – это совокупность субъективно удобных средств, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие учителя со средой, цель которого – 

удовлетворить потребности в познании, общении, деятельности, отношениях. Модель 

поведения проявляется в реальных поступках. Они зависят от характера среды, типа 



 

личности и индивидуальности. Различные стили коммуникативного взаимодействия 

порождают несколько моделей поведения педагога в общении с учащимися.  

Дикторская («Монблан»). Педагог как бы отстранен от учеников, он парит над 

ними, находясь в царстве знаний. Учащиеся – всего лишь безликая масса слушателей. 

Никакого личностного взаимодействия. Педагогические функции сведены 

к информационному сообщению. Следствие такой модели поведения: отсутствует 

психологический контакт, отсюда – безынициативность и пассивность учащихся.  

Неконтактная («Китайская стена»). Между педагогом и учениками существует 

слабая обратная связь из-за произвольно или непреднамеренно возведенного барьера 

общения. В роли такого барьера выступают отсутствие желания к сотрудничеству с какой-

либо стороны, информационный, а не диалоговый характер занятия: непроизвольное 

подчеркивание педагогом своего статуса, снисходительное отношение к обучаемым. 

Следствие: слабое взаимодействие с учащимися, а с их стороны – равнодушное 

отношение к педагогу.  

Модель дифференцированного внимания («Локатор»). Основана 

на избирательных отношениях с учениками. Педагог ориентируется не на весь класс, 

а лишь на часть, например на талантливых, слабых, лидеров или аутсайдеров. В общении 

он как бы ставит их в положение своеобразных индикаторов, по которым ориентируется 

на настроение коллектива, концентрирует на них свое внимание. Следствие: нарушается 

целостность взаимодействия в системе «педагог – коллектив», она подменяется 

фрагментарностью ситуативных контактов.  

Гипорефлексивная («Тетерев»). Педагог в общении замкнут сам на себя: его речь 

большей частью монологична. При разговоре он слышит только себя и никак не реагирует 

на слушателей. В диалоге с ним бесполезно пытаться вставить реплику, он ее просто 

не воспримет. В совместной трудовой деятельности такой педагог поглощен своими 

идеями и проявляет эмоциональную глухоту к окружающим. Следствие: практически 

отсутствует взаимодействие между педагогом и учащимися. Стороны процесса общения 

изолированы друг от друга, учебно-воспитательное воздействие представлено формально.  

Гиперрефлексивная («Гамлет»). Педагог озабочен не содержательной стороной 

взаимодействия, а тем, как его воспринимают окружающие. Межличностные отношения 

приобретают доминирующее значение. Он сомневается в действенности своих 

аргументов, в правильности поступков.  

Следствие: обостренная социально-психологическая чувствительность педагога 

приводит его к неадекватным реакциям на реплики и действия учащихся. В такой модели 

поведения часто учащиеся управляют, а педагог занимает ведомую позицию.  



 

Модель негибкого реагирования («Робот»). Взаимоотношения педагога 

с учениками строятся по жесткой программе. Он четко выдерживает цели и задачи 

занятия. Логично излагает и аргументирует факты. Он отшлифовал свои мимику и жесты, 

но не обладает чувством понимания меняющихся ситуаций общения. Не учитывает 

педагогическую действенность, психическое состояние учеников, их возрастные 

и этнические особенности. Следствие: низкий коэффициент педагогического 

взаимодействия.  

Авторитарная («Я сам»). Образовательный процесс целиком фокусируется 

на педагоге. Он – главное и единственное действующее лицо. От него исходят вопросы 

и ответы, суждения и аргументы. Практически отсутствует творческое взаимодействие 

между ним и аудиторией. Односторонняя активность педагога подавляет личную 

инициативу со стороны учеников, которые осознают себя лишь исполнителями, ждут 

инструкций к действию. Из-за этого снижается их познавательная и общественная 

активность. Следствие: при такой модели теряется творческий характер обучения, 

искажается мотивационная сфера познавательной активности, педагог воспитывает 

безынициативных учащихся.  

Модель активного взаимодействия («Союз»). Педагог постоянно находится 

в диалоге с учениками, поощряет инициативу, легко схватывает изменения 

в психологическом климате коллектива и гибко реагирует на них. Преобладает стиль 

дружеского взаимодействия с сохранением ролевой дистанции. Следствие: возникающие 

учебные, организационные и этические проблемы творчески решаются совместными 

усилиями. Такая модель наиболее продуктивна.  

Чтобы определить, какой модели поведения вы придерживаетесь в общении 

с учащимися, пройдите тест.  

Приложение 3 
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