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СТИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЩЕНИЯ, АКТИВНОСТИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ ПЕДАГОГА

С.А. Васюра 

Удмуртский государственный университет 

г. Ижевск 

Аннотация. В статье с позиций системного подхода рассматриваются 

стили деятельности, общения и активности в связи с профессиональной 

успешностью педагога. Эмпирические подтверждения роли стилей деятельно-

сти, общения и активности в профессиональной успешности педагогов полу-

чены в исследованиях психологов пермской научной школы. 

Ключевые слова: активность, деятельность, общение, стиль, педагог. 

Реалии современного информационного общества, приоритетные страте-

гические направления развития системы образования усиливают интерес уче-

ных и практиков к профессиональной успешности педагога. Профессиональ-

ная успешность учителя – сложный феномен, в качестве описания и объясне-

ния которого в психологической науке используется ряд понятий, среди 

которых стили деятельности, общения и активности (интеллектуальной, ком-
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муникативной и пр.) [3, 5]. Как отмечает В.А. Толочек, «профессиональная 

успешность не сводится к успешности реализации профессиональных задач» 

[8]. Идеи индивидуального стиля в отечественной психологии с позиций си-

стемного подхода последовательно развивали В.С. Мерлин, Е.А. Климов, 

Б.А. Вяткин, М.Р. Щукин.  

Эмпирические подтверждения в пользу положения о роли стилей актив-

ности, деятельности и общения в профессиональной успешности педагога по-

лучены в исследованиях психологов пермской научной школы, основанной 

В.С. Мерлиным. Первоначально в отечественной психологии индивидуальный 

стиль деятельности анализировался в связи с изучением индивидуальных при-

емов и способов деятельности передовых рабочих. В психологических иссле-

дованиях в этой области установлено, что одинаковой продуктивности в рабо-

те добиваются субъекты с разными типологическими особенностями. Это свя-

зано с выработкой своеобразной системы приемов и способов работы в 

соответствии с нейродинамическими и психодинамическими особенностями 

субъектов труда, т.е. индивидуального стиля деятельности. 

С развитием теории интегральной индивидуальности изменяются подхо-

ды к вопросу о внутренних детерминантах стиля деятельности. Индивидуаль-

ный стиль деятельности стал рассматриваться как симптомокомплекс спосо-

бов выполнения деятельности, как структура связанных элементов, опосредо-

ванная свойствами разных иерархических уровней индивидуальности человека 
[8]. Эта теория обладает большим эвристическим потенциалом для изучения 

индивидуальных стилей, т.к., во-первых, при изучении стилей реализуется це-

лостный, системный подход, во-вторых, с новых позиций, а именно с учетом 

разноуровневых индивидуальных свойств и системы связей между ними мож-

но рассматривать вопросы соотношения внутренних и внешних условий дея-

тельности в аспекте субъективной успешности. Следует отметить, что индиви-

дуальный стиль деятельности определяется не только особенностями субъекта, 
но и объективными требованиями и условиями, в которых она реализуется. 

Эмпирические исследования стилей деятельности, общения, активности педа-

гогов проводились психологами пермской научной школы на выборках учите-

лей-предметников, учителей начальных классов, воспитателей с использова-
нием методик, выявляющих компоненты и структуру стиля, а также методик, 

диагностирующих разноуровневые свойства интегральной индивидуальности.  

  Цель – проанализировать результаты эмпирических исследований сти-

лей деятельности, общения и активности педагогов в аспекте профессиональ-

ной успешности, выполненных в пермской психологической школе.  

 Деятельность педагога отличается от других видов профессиональной 

деятельности тем, что основным инструментом, способствующим развитию 

ребенка, т.е. достижению цели педагогической деятельности, выступает лич-

ность, знания, умения педагога. Продуктивно организованный процесс обще-

ния обеспечивает в педагогической деятельности реальный психологический 
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контакт, который может возникнуть между педагогом и детьми, помочь пре-

одолеть разнообразные психологические барьеры, возникающие в процессе 
взаимодействия. К числу важнейших условий эффективного развивающего 

общения педагога и ребенка относятся доверие и положительные отношения 

между ними. Как показывают психологические исследования, при дефиците 
удовлетворенности в эмоциональном контакте возникают нарушения в моти-

вационной сфере, в ценностных ориентациях ребенка, в его самооценке, что 

проявляется в негативизме, сопровождаемом внутренней психологической 

«глухотой» к окружающим, снижением уверенности в себе, самоуважения, что 

приводит к нарушению процессов саморегуляции и снижению личностной 

творческой инициативы [1]. Итак, педагогическое общение направлено на со-

здание условий для развития личности ребенка, проявления его как субъекта 
собственной активности, обеспечение эмоционального благополучия и благо-

приятного психологического климата в группе сверстников. 

В пермской психологической школе исследования стилей педагогическо-

го общения проводилось на выборках учителей-мастеров педагогического 

труда, т.е. успешных педагогов. В исследовании С.В. Субботина проводится 

анализ исполнительной фазы деятельности педагога, выделяется два стиля ис-

полнительной деятельности учителей иностранных языков. Первый стиль, со-

гласно точке зрения С.В. Субботина, характеризуется меньшей протяженно-

стью этапов уроков, их очередностью от сложных к более легким, меньшей 

относительной самостоятельностью школьников на уроке, занижением роли 

технических средств обучения, дистантным и контактным расположением 

этапов урока. Второй стиль отличается большей протяженностью этапов уро-

ка, их очередностью от легких к более сложным, высокой самостоятельностью 

школьников на занятиях, интенсивным использованием технических средств 

обучения, доминированием «заготовок», наполняемых другим материалом, 

преимущественно контактным расположением этапов урока. Такой подход к 

стилю дает возможность детально проанализировать процесс непосредственно-

го взаимодействия учителя с учениками, т.е. педагогического общения. Несмот-
ря на то, что учителя с помощью разных приемов и способов осуществляют пе-

дагогическую деятельность, оба стиля педагогов являются успешными. 

Исследование структуры стиля педагогического общения проводилось 

А.А. Коротаевым и Т.С. Тамбовцевой. Они выделяют в структуре три взаимо-

связанных иерарихических уровня. Первый уровень включает организатор-

ские, оценочные и перцептивные операции, которые определяют отношения 

между педагогами и учащимися. Второй уровень – эмоционально-комму- 

никативные операции, обуславливающие эмоциональное содержание общения 

и настроение учащихся. Фатические и фасцинирующие операции  составляют 
третий уровень стиля, они определяют эмоциональный тон, круг общения, ди-

станцию общения. Было установлено, что организаторские и оценочные опе-

рации связаны не только со свойствами личности педагога, но и с психодина-
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мическими свойствами. Эмоционально-коммуникативные, фатические и фас-

цинирующие операции имеют многочисленные связи с психодинамическими 

свойствами и со свойствами личностного уровня индивидуальности учителя. 

Полученные данные авторы исследования объясняют тем, что организатор-

ские, оценочные и эмоционально-коммуникативные операции содержат фати-

ческие компоненты, а фатические и фасцинирующие операции имеют нрав-

ственный смысл или профессиональную значимость. 

А.Г. Исмагилова, изучая стиль педагогического общения воспитателей, 

наряду со структурой стиля, выявила ряд его функций в полисистемном взаи-

модействии «педагог – ребенок», среди которых метаиндивидуальные (от греч. 

meta – сверх, после) функции. Они проявляются в учащихся – воспитанниках 

учителей и позволяют оценить эффективность, успешность педагогической 

деятельности. Так, развивающий стиль педагогического общения (педагогиче-

ски целесообразный) способствует позитивным изменениям в развитии детей, 

формированию у них более выраженного положительного отношения к воспи-

тателю. Организационный стиль (педагогически нецелесообразный), направ-

ленный на создание нормативно-определенной модели образовательной сре-
ды, ограничивает возможности личностного развития ребенка, способствует 
формированию менее выраженного позитивного отношения к воспитателю [6]. 

В последние годы в пермской психологической школе внимание смеща-

ется на активность человека в изменяющихся условиях, на стили активности. 

Актуальны вопросы управляемого становления стилей активности педагога. 
А.В. Краснов изучал профессиональную активность учителей начальных клас-
сов, анализируя ее как сложное образование, определяющее своеобразие инте-

гральной индивидуальности и успешность профессиональной деятельности, 

успеваемость его учеников. Профессиональная активность – мера того, 

насколько инициация, регуляция, динамика и реализация профессиональной 

деятельности зависит от учителя как субъекта этой деятельности [7]. 

А.В. Краснов установил, что у учеников педагогов с высокой профессиональ-

ной активностью выше учебная мотивация по сравнению с учениками учите-

лей с низкой профессиональной активностью. 

 В предпринятом нами исследовании коммуникативной активности учи-

телей начальных классов эмпирическим путем выделены три группы педаго-

гов с высокой, средней, низкой активностью. Эти группы учителей отличаются 

по силе стремления к общению, инициативности в установлении контактов, 

выраженности стенических эмоций в процессе общения интернальной регуля-

ции общительности, по уровню осмысленности основных признаков активно-

сти в общении и ее проявлений в предметно-деятельностной сфере. У высоко-

активных учителей проявляются стили коммуникативной активности, которые 
могут быть оценены как эффективные, успешные. Об этом свидетельствуют 
результаты исследования метаиндивидуального эффекта коммуникативной ак-

тивности. Учащиеся учителей с высокой коммуникативной активностью отли-
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чаются от учащихся учителей с низкой коммуникативной активностью по фак-

торам А, Е, Н, I (опросник Кеттелла, 12 PF). У школьников, которых обучают 
«высокоактивные» учителя, более выражены общительность, доминантность, 

мягкость и смелость [2]. Таким образом, учителя с высокой и низкой комму-

никативной активностью как субъекты, обладающие референтностью, аттрак-

тивностью, по-разному влияют на личность учащихся начальных классов. 

Следует отметить, что успешность профессиональной деятельности педа-

гога определяется его профессионально-личностным развитием на этапе обу-

чения в вузе. В нашем эмпирическом исследовании, проведенном на выборке 
студентов вторых и третьих курсов бакалавриата педагогических направлений 

подготовки Удмуртского государственного университета – 78 человек (сред-

ний возраст 19,5), определялись особенности социально-коммуникативной 

компетентности в связи с высокой и низкой коммуникативной активностью. 

Становление социально-коммуникативной компетентности является неотъем-

лемой частью профподготовки педагога, обеспечивает успешное взаимодей-

ствие с ребенком, детским коллективом, родителями, коллегами. Социально-

коммуникативная компетентность изучалась с помощью методики «Измерение 
коммуникативной и социальной компетентности» (КОСКОМ) В.Н. Куницы-

ной, коммуникативная активность диагностировалась с помощью «Теста суж-

дений» А.И. Крупнова. Математическая обработка полученных данных вы-

полнялась с использованием пакета прикладных программ SPSS 13.0. 

С помощью процедуры кластерного анализа выделены две группы сту-

дентов, имеющие  низкий и высокий уровни коммуникативной активности по 

следующим критериям: эргичность, стеничность, интернальность, социоцен-

тричность, осмысленность, предметность. Таким образом, в первую группу 

студентов с высоким уровнем коммуникативной активности вошли 44 челове-

ка, во вторую группу студентов с низким уровнем коммуникативной активно-

сти вошли 34 человека (табл. 1). 
Таблица 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

КОММУНИКАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ В ВЫБОРКЕ СТУДЕНТОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

Показатели КА 
Кластеры 

1 2 

Эргичность 43,77 33,62 

Стеничность 47,80 38,53 

Интернальность 53,91 45,09 

Социоцентричность 50,50 40,56 

Осмысленность 51,77 43,76 

Предметность 47,07 37,53 

 

Для выявления достоверности различий между двумя сравниваемыми 

группами студентов был применен непараметрический метод – U-критерий 
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Манна – Уитни. По  критерию  Манна – Уитни  в  группах  студентов с  высо-

кой и низкой коммуникативной активностью отличаются следующие показа-
тели (табл. 2):  

Таблица 2   

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ  

С ВЫСОКОЙ И  НИЗКОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

Показатели 

Средние значения 
U-критерий 

Манна – 

Уитни 

Уровень 

статистиче-

ской значи-

мости (p) 

Группа с 

высокой 

КА 

Группа с 

низкой 

КА 

1.  Признание и уважение людей, 

влияние на окружающих 
4,9318 4,4706 553,0 0,041 

2. Социальная активность для до-

стижения позитивных изменений 
3,3409 2,7059 551,0 0,043 

3. Понимание ситуации 4,4545 3,3235 435,5 0,001 

4. Сноровка и хватка 3,3409 2,5882 529,0 0,024 

5. Социально-психологическая 

компетентность 
3,2045 2,0588 429,0 0,001 

6. Вербальная компетентность 3,0227 2,1765 509,0 0,014 

7. Социально-оперативная компе-

тентность 
2,2955 1,5882 553,5 0,045 

8. Коммуникативная компетент-

ность 
3,1364 2,1176 489,5 

0,008 

 

9. Уверенность 3,2727 2,5882 535,5 0,029 

10. Стабильность человеческих 

отношений 
3,9318 3,3235 547,0 0,037 

11. Коммуникативно-личностный 

потенциал 
3,6364 2,8824 489,5 0,007 

12. Общий уровень социально-

коммуникативной компетентности 
28,3636 24,4706 520,5 0,022 

 

У студентов педагогических направлений подготовки с высокой комму-

никативной активностью выявлен более высокий уровень по следующим пока-

зателям социально-коммуникативной компетентности: понимание ситуации, 

социально-психологическая компетентность, коммуникативная компетент-
ность, уверенность, стабильность человеческих отношений,  коммуникативно-

личностный потенциал, общий уровень социально-коммуникативной компе-

тентности. Это объясняется тем, что студенты с высокой коммуникативной ак-

тивностью могут правильно оценить условия межличностного взаимодей-

ствия, быстро влиться в незнакомый коллектив, легко переключиться с одной 

ситуации общения на другую. Они легко решают межличностные проблемы, 

не испытывают затруднений в общении. Студенты с высокой коммуникатив-

ной активностью способны быстро включаться в беседу с любыми собеседни-

ками, могут легко находить общий язык с людьми,  понимать и предугадывать 
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поведение собеседника. У студентов с высокой коммуникативной активностью 

выражены и такие показатели, как сноровка и хватка, вербальная компетент-
ность, социально-оперативная компетентность. Такие студенты предприимчи-

вы, имеют развитую общую социальную ориентацию и осведомленность. 

В группе студентов с низкой коммуникативной активностью выявлена 
более низкая выраженность показателей социально-коммуникативной компе-
тентности. Эти студенты испытывают трудности в общении, они не владеют 
или слабо владеют приемами человеческого взаимодействия, им сложно со-

хранять психическое равновесие в проблемных ситуациях. Они зависимы от 
мнения других людей, у них возникают сложности при отстаивании своих 

прав и интересов. 

Полученные в исследовании данные позволяют сформулировать некото-

рые рекомендации наиболее общего характера, направленные на развитие соци-

ально-коммуникативной компетентности студентов педагогических направлений 

подготовки. Одним из направлений развития социально-коммуникативной ком-

петентности может стать программа социально-психологического тренинга для 

студентов, в которой учитываются индивидуальные особенности коммуникатив-

ной активности. Целесообразно совершенствование психологической подготовки 

преподавателей вуза в плане расширения знаний о коммуникативной активности, 

повышения собственной социально-коммуникативной компетентности. 

Таким образом, дальнейшие исследования стилей деятельности, общения 

и активности педагогов, студентов педагогических направлений подготовки 

перспективны в связи с тем, что развивающиеся информационно-коммуни-

кационные технологии приводят к изменениям внешних условий стиля. Разви-

тие стиля выступает, с одной стороны, показателем профессиональной зрело-

сти педагога, с другой – выработка индивидуального стиля является важным 

условием его профессионального мастерства. Как справедливо отмечает 
А.Г. Исмагилова, в развитии стиля педагога можно выделить две модели – 

адаптивную и развивающую. Адаптивная модель направлена на приспособле-

ние к ситуации взаимодействия индивидуальности педагога и определяется 

отношением к профессиональной деятельности как к средству достижения 

личного успеха. Развивающая модель становления стиля направлена на актив-

ное проявление индивидуальности педагога, ее совершенствование в процессе 
взаимодействия с детьми. Она определяется отношением к профессиональной 

деятельности как к смыслу своего существования, проявления своей самости.    
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