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СТИЛЬ ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГА КАК ПРЕДИКТОР РАЗВИТИЯ
ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Сотникова Елена Игоревна

Аннотация. В статье рассматриваются стили педагогического  общения и личностные качества 
педагога. Представлен краткий обзор разработок отечественных ученых, изучающих стили 
педагогического общения. За основу рассмотрения стилей педагогического общения была взята 
классификация К. Левина, которая включает в себя три основных стиля (демократический, 
авторитарный, либеральный). Отображена взаимосвязь стилей  педагогического общения и проявления 
просоциального поведения у детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: профессиональная деятельность, стиль общения, стиль педагогического общения, 
просоциальное поведение, дети дошкольного возраста.

Abstract. The paper explores the styles of pedagogical communication and the personal qualities of the 
teacher. A brief overview of the developments of domestic scientists studying the styles of pedagogical 
communication is presented. The classification of K. Levin was taken as the basis for considering the styles 
of pedagogical communication, which includes three main styles (democratic, authoritarian, liberal). The 
relationship between the styles of pedagogical communication and the manifestation of prosocial behavior in 
preschool children is shown.
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preschool children.
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Профессиональная деятельность воспитателя 
с детьми дошкольного возраста направлена на 
обеспечение безопасных и благоприятных пси-
хологических условий в образовательной среде, 
одним из которых является педагогическое об-
щение. Педагогическое общение представляет 
собой специфическую систему взаимоотношений 
«воспитатель — ребенок», совокупность коммуни-
кативных способов и приемов, направленных на 
формирование личности ребенка, поведенческих 
особенностей, а именно просоциального поведе-
ния, самооценки, эмоциональной и нравственной 
сферы, навыков межличностного взаимодей-
ствия со сверстниками.

Актуальность изучения стилей педагогическо-
го общения в контексте развития просоциально-
го поведения у детей связана с несколькими фак-
торами: во-первых, просоциальное поведение в 
социальных отношениях (педагоги, сверстники, 
семья) способствует адаптации ребенка в социу-
ме, проявлению различных форм просоциально-
го поведения (сочувствия, сопереживания, эмпа-
тии), во-вторых, просоциальное поведение может 
выступать как защитный фактор в снижении ри-
ска агрессивного поведения.

Целью исследования выступает анализ сти-
лей педагогического общения в аспекте проявле-
ния просоциального поведения у детей дошколь-
ного возраста. 

Многие ученые (В.В. Бойко, А.Н. Лутошкин, 
Б.Д. Парыгин, В.П. Симонов) отмечают, что на 
стиль общения педагога c детьми влияют лич-
ностные характеристики активного коммуникан-
та. Чаще других в работах рассматриваются такие 
качества, как эмоциональность (А.О. Прохоров, 
В.П. Трусов), общительность, пластичность пове-
дения (Н.В. Кузьмина), любовь к детям (Ш.А. Амо-
нашвили), эмпатия (В.Н. Козиев, А.Э. Штейнмец), 
социальная зрелость личности (Н.П. Лебедик). 
Так, Е.А. Панько среди качеств, необходимых вос-
питателю, особо выделяет такт как обращение к 
внутреннему миру ребенка на основе его адек-
ватного восприятия и понимания. 

При этом, как отмечает Г.А. Широкова, отно-
шение воспитателя рассматривается как спектр 
разнообразных чувств к ребенку, поведенческих 
стереотипов, используемых в общении с ним. 
В исследованиях Н.Е. Гронланд, М.И. Лисиной, 
А.Г. Рузской, Т.И. Комиссаренко, Т.В. Землянухи-
ной, И.А. Залысиной позитивное отношение пе-
дагога определяется как важная составляющая 
формирования положительного отношения ре-
бенка к самому себе.

Наиболее распространенной и востребован-
ной является классификация педагогического 
общения, включающая в себя демократический, 
авторитарный и либеральный стиль, впервые 
предложенная немецким психологом Куртом Ле-
вином [3]. Однако следует отметить, что в прак-
тической деятельности воспитателя каждый из 

вышеперечисленных стилей педагогического об-
щения в «чистом» виде встречается редко, а про-
является в «смешанном стиле» взаимодействия с 
детьми. Это говорит о сочетании двух каких-либо 
стилей — авторитарного и демократического, де-
мократического и либерального. Продуктивность 
демократического, неэффективность либераль-
ного и недопустимость авторитарного в работе 
с детьми доказана многими исследователями 
(А.А. Бодалев, К. Левин, В.С. Мухина, Л.Н. Башла-
кова).

Существует большое разнообразие стилей пе-
дагогического общения, однако стоит говорить 
о большем преимуществе демократического 
стиля, при котором положительная мотивация 
сочетается с позитивными формами общения, 
высоким уровнем профессиональных умений и 
навыков воспитателя.

При использовании воспитателем определен-
ного стиля педагогического общения с детьми 
стоит учитывать и профессионально важные ка-
чества, среди которых эмпатия занимает лиди-
рующую позицию (К. Рождерс, Ф.Н. Гоноболин, 
П.Ф. Каптерев, Г.С. Сухобская, И.П. Подласый, 
С.А. Козлова, М.А. Пономарева, Я.Л. Коломин-
ский, Г.Ф. Михальченко). Как правило, эмпатия 
педагога выражается в эмоциональной отзы-
вчивости на переживания воспитанника, в его 
поддержке, в чуткости, доброжелательности, за-
ботливости, тактичности, в готовности прийти на 
помощь; влияет на самосознание детей и станов-
ление их личности. Без эмпатии становится не-
возможным эмоциональное воспитание [1].

В контексте изучения стилей педагогического 
общения описана обширная феноменология, ко-
торая рассматривает общение с разных позиций 
и авторских трактовок. 

Так, Н.Е. Щуркова выделяет следующие стили 
педагогического общения с учетом позиций ком-
муникантов: первая позиция – дистанционная, 
определяющаяся тремя основными признаками: 
«далеко», «близко», «рядом». В первом случае от-
сутствует искренность, формальное выполнение 
работы, во втором педагог выступает другом и 
товарищем для воспитанников, развивая твор-
ческий потенциал, учитывая индивидуальные 
возможности детей, в третьем – уважительное 
отношение к профессиональным обязанностям, 
к детям. 

  Вторая позиция – уровневая. Отображает 
связь педагога и воспитанников в их взаимодей-
ствии: «над», «под», «наравне».  Для положения 
«над» характерно давление на ребенка. Поло-
жение «под» – боязнь вмешательства в процесс 
развития ребенка, подчинение воле детей. Поло-
жение «наравне» – это признание человека в ре-
бенке; при этом характерно взаимное уважение 
личности с обеих сторон. 

  Третья позиция – кинетическая. Предполага-
ет положение педагога по отношению к ребенку 
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в совместной деятельности, движении к цели: 
«впереди», «сзади», «вместе». Позиция «впереди» 
выражает роль направляющего, а именно ведет 
за собой своих детей. Роль ведомого выражает-
ся характеристикой «сзади». Позиция «вместе»: 
педагог и дети сотрудничают, вырабатывают 
стратегии совместных действий для достижения 
общей цели, тем самым приучая детей к самосто-
ятельности и ответственности за свой выбор [4].

В свою очередь, С.А. Шеин выделяет семь 
стилей педагогического общения: доверитель-
но-диалогический стиль (сочетание доброже-
лательной требовательности, отзывчивости, 
индивидуальный подход к каждому ребенку); 
альтруистический стиль (полная самоотдача в 
работе); конформный стиль (поверхностное, бес-
конфликтное общение, недостаток требователь-
ности, инициативы); пассивно-индифферентный 
стиль (отстраненность, дистантность, поверх-
ностное общение);  рефлексивно-манипулятив-
ный стиль (требовательность, эгоистическая 
направленность); авторитарно-монологический 
стиль (использование вербальных наказаний,  
недостаток педагогического такта, ригидность);  
конфликтный стиль  (педагогический пессимизм, 
раздраженно-импульсивное отвержение детей, 
желание свести общение с ними к минимуму) [3]. 

Наряду с предложенными классификация-
ми стилей педагогического общения существу-
ют другие их варианты и интерпретации. Так, 
Л.Б. Ительсон, в своей классификации обратил 
внимание на воспитательные силы, выделяя при 
этом между авторитарным и демократическим 
определённый ряд промежуточных: эмоциональ-
ный, деловой, направляющий, требовательный, 
побуждающий, принуждающий.

Оценка и критерии оценки отношений авто-
ритарного и демократического стилей общения 
однозначны, но в отношении промежуточных 
следует исходить из того, что воспитательное 
воздействие зависит от личностных отношений, 
то есть от личности педагога. 

Интересными представляются взгляды 
Е.А. Панько относительно шести стилей воспита-
телей, базирующиеся на отношении к руководству 
детской деятельностью: игровой (опирается на 
игровые мотивы, характерно внеситуативно-лич-
ностное общение с детьми); художественный; 
гармонический (интерес ко всем видам детской 
деятельности); дидактический (общение строит-
ся на основе решения образовательных задач, 
опираясь при этом на успехи в овладении знания-
ми); формально-прагматический (настойчивость, 
требовательность к детям, отсутствие гибкости 
и такта); индифферентный (отсутствие выра-
женной направленности на деятельность детей, 
безразличен к работе с детьми). Сравнительный 
анализ позволяет первые четыре типа отнести к 
позитивному общению, последние два – к нега-
тивному [2].

Изучение просоциального поведения, по мне-
нию Д. Батсона, включает в себя совместное ис-
пользование, заботу и помощь, способствует раз-
витию социальных отношений и предотвращает 
нежелательное поведение [5].  

Поощрение просоциального поведения, со-
гласно принципам позитивной психологии, вклю-
чает в себя усиление репертуара альтернативных 
форм поведения, которые подавляют негативное 
и антисоциальное поведение у детей, обеспечи-
вая адекватное средство для выражения агрес-
сивности, насилия и безразличия по отношению 
к другим.  Существует множество положитель-
ных эффектов, которые продуцируют просоци-
альное поведение на протяжении всего развития 
ребенка на социальном, эмоциональном и когни-
тивном уровнях.  Обучение детей сотрудничать 
и помогать другим, делиться и быть альтруи-
стичными, проявлять сочувствие. Сочувствие и 
сострадание должно быть частью целей любой 
образовательной организации, направленной на 
содействие гармоничному и целостному разви-
тию детей. Поэтому педагогическое общение вы-
ступает одним из предикторов, способствующих 
проявлению просоциального поведения у детей 
дошкольного возраста.

Так, при демократическом стиле педагогиче-
ского общения деятельность с детьми основана 
на принципах творческого сотрудничества, пе-
дагог поддерживает детей и прислушивается к 
их мнению. Коммуникацию отличает  доброже-
лательный тон, уважение, учет индивидуальных 
и возрастных особенностей. В результате дети 
социальны, активны, обладают высокой самоо-
ценкой, проявляют инициативность и эмпатию, 
общительны, в определенной мере альтруистич-
ны, учитывают интересы других детей, то есть 
способны проявлять просоциальное поведение.

Характеризуя авторитарный стиль педагогиче-
ского общения, следует отметить, что он основан 
на высоком уровне контроля и требовательности, 
категоричности в суждениях. Главным недостат-
ком авторитарного стиля, безусловно, является 
то, что он препятствует свободному развитию 
личности ребенка. Педагог применяет дисципли-
нарные воздействия, критические замечания, 
словесные наказания, провоцируя тем самым 
безынициативность, тревогу  и напряжение у де-
тей. На фоне этого дети испытывают постоянную 
настороженность, неуверенность в себе. Соответ-
ственно, авторитарное общение связано с более 
низким уровнем развития просоциального пове-
дения, особенно у детей с высоким уровнем нега-
тивной эмоциональности.

При либеральном стиле педагогического об-
щения отсутствует система в организации дея-
тельности и контроля. Педагог занимает позицию 
наблюдателя, демонстрирует пассивность, без-
различен к позитивному или негативному пове-
дению детей, выполняет свои обязанности фор-
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мально. В таком случае дети не станут проявлять 
особого уважения ни к установленным нормам, 
ни к людям, поскольку их общение происходит 
в отсутствие ограничений и ответственности, их 
социальные навыки слабо развиты, что говорит 
о низком уровне просоциальности и социальной 
незрелости, слабом поведенческом контроле.

Таким образом, влияние стилей педагогиче-
ского общения на развитие  просоциального по-
ведения у детей дошкольного возраста наблю-
дается  тогда, когда воспитатель демонстрирует 
определенный стиль общения, на основе чего 
ребенок подражает образцу и усваивает его. 
Наиболее продуктивным стилем общения у вос-
питателей выступает демократический: друже-
любные отношения с воспитанниками, принятие 
каждого ребенка, уважение его прав и свобод, что 
позволяет детям проявлять и развивать навык 
просоциального поведения. При этом педагогу 
осуществлять общение помогает наличие эмпа-
тии как умения понимать и распознавать эмо-
циональные состояния, выражать сочувствие и 
сопереживать, а также испытывать собственные 
эмоции на чужие переживания.

Искренний интерес к каждому ребенку, умение 
радоваться его успехам, помогать преодолевать 
трудности, поддерживать положительную самоо-
ценку неотъемлемо будет выражаться в различ-
ных формах просоциальности.  
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