
Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. № 1, 2013   82 

ТЕХНИКА НАСТРОЙКИ ПЕДАГОГА НА ПУБЛИЧНУЮ 

ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Н.И. Бабич 

ассистент кафедры ИС ИКС 

 

Постановка проблемы. Исследования, проведенные рядом педагогов, 

указывают на типичные ошибки педагогической техники педагога. Больше 

всего потерь у такого педагога от неумения задушевно побеседовать с 

учеником, его родителями, сдержать или, наоборот, проявить гнев, подавить 

неуверенность. В сочинениях о первых уроках практиканты пишут, как 

неспокойны они за свою речь, как проявляли чрезмерную строгость, боялись 

доброжелательного тона, говорили скороговоркой, испытывали даже, чувство 

страха, как бегали у доски и излишне жестикулировали или стояли, окаменев, 

и не знали, куда деть тяжелые руки. В осанке многих педагогов обращает на 

себя внимание сутулость, опущенная голова, беспомощное движение рук, 

вертящих различные предметы. Основным недостатком во владении голосом 

являются монотонность, безжизненность речи, отсутствие навыков 

выразительного чтения. Много индивидуальных недостатков в речи – 

нечеткая дикция, неумение найти оптимальный вариант громкости [1,2]. 

Все эти ошибки мешают педагогу эффективно воздействовать на 

учащихся. Ликвидация их в процессе обучения его в вузе – одна из насущных 

задач подготовки педагога к руководству учебно–воспитательным процессом. 

Анализ публикаций, посвященных изучению вопроса. В самой 

деятельности педагога заложено гуманистическое начало. Оно реализуется в 

стремлении воспитать в человеке человеческое. Педагогическую 

деятельность, как систему, изучали психологи и педагоги Ш.А. Амонашвили, 

И.А. Зазюн, В.А. Крутецкий, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, В.А. Петровский, 

Е.И. Рогов и многие другие. 
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Педагогическая деятельность – это самостоятельное общественное 

явление, одна из важнейших функций общества. Она сложна по своему 

составу, многогранна.  

Что же такое педагогическая техника? Вникая в секреты успеха 

педагогов–мастеров, мы обнаруживаем отточенность приемов 

педагогического воздействия, искусную постановку и решение самых 

разнообразных практических задач. Важная роль здесь принадлежит 

специальным умениям: мобилизовать учащихся на интенсивную 

познавательную деятельность, ставить вопросы, общаться с коллективом и 

отдельной личностью, вести наблюдения, организовывать коллектив, владеть 

своим настроением, голосом, мимикой, движением. «Воспитанник 

воспринимает вашу душу и ваши мысли не потому, что знает, что у вас в 

душе, а потому, что видит вас, слушает вас»,– говорил А.С. Мaкapeнко. 

Педагогическая техника как раз и способствует гармоническому 

единству внутреннего содержания деятельности педагога и внешнего его 

выражения. Мастерство педагога – в синтезе духовной культуры и 

педагогически целесообразной внешней выразительности. Таким образом, 

техника – совокупность приемов. Ее средства – речь и невербальные средства 

общения.    

Педагогическая наука отводит педагогической технике служебную 

роль и не сводит к ней сущность педагогического мастерства. Но нельзя 

бросаться и в другую крайность. Не пренебрежение техникой, а овладение ею 

превращает ее в тонкий инструмент решения важных педагогических задач, 

стоящих перед учителем. В понятие «педагогическая техника» принято 

включать две группы компонентов. 

Первая группа компонентов связана с умением педагога управлять 

своим поведением: владение своим организмом (мимика, пантомимика); 

управление эмоциями, настроением (снятие излишнего психического 

напряжения, создание творческого самочувствия); социально–перцептивные 

способности (внимание, наблюдательность, воображение); техника речи 

(дыхание, постановка голоса, дикция, темп речи).  
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Вторая группа компонентов педагогической техники связана с умением 

воздействовать на личность и коллектив, и раскрывает технологическую 

сторону процесса воспитания и обучения: дидактические, организаторские, 

конструктивные, коммуникативные умения; технологические приемы 

предъявления требований, управления педагогическим общением, 

организации коллективных творческих дел и пр. 

Поскольку технология урока и воспитательного процесса будет 

рассматриваться в последующих темах, остановимся лишь на вопросах 

педагогической техники, связанных с организацией поведения педагога. 

Педагогическая целенаправленность и внешний вид педагога. 

Внешний вид воспитателя должен быть эстетически выразительным. 

Недопустимо небрежное отношение к своей внешности, но неприятно и 

чрезмерное внимание к ней. 

И прическа, и костюм, и украшения в одежде педагога всегда должны 

быть подчинены решению педагогической задачи – эффективному 

воздействию на формирование личности воспитанника. Имея право на 

украшение в одежде, на косметику, педагог во всем должен соблюдать 

чувство мepы и понимание обстановки. Эстетическая выразительность 

воспитателя сказывается и в том, насколько приветливое у него выражение 

лица, в собранности, сдержанности в движениях, в скупом, оправданном 

жесте, в осанке и в походке. Именно такой – спокойный, приветливый, 

уверенный – вы наиболее выразительны как человек, именно такой вы 

наиболее сильны как воспитатель. 

Каковы конкретные требования к внешнему виду педагога, к осанке, 

мимике, пантомимике, одежде воспитателя? Как ими управлять? Так как все 

эти элементы являются производными от внутреннего состояния человека, то 

управление ими следует начинать с постижения техники саморегуляции 

творческого самочувствия педагога. 

Управление эмоциональным состоянием. 

Публичный характер общения начинающего педагога с классом, как 

правило, вызывает у него «мышечные зажимы», чувства неуверенности, 
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страха, скованности. Деятельность под пристальным взглядом педагогов, 

детей, родителей, т. е. действие «на виду», отражается на стройности мыслей 

педагога, состоянии его голосового аппарата, физическом самочувствии (ноги 

деревенеют, руки, как палки), психическом состоянии (страшно быть 

смешным, казаться неумелым). Все это требует знания и умения осуществлять 

психофизическую настройку на предстоящее занятие, управлять своим 

эмоциональным состоянием во время общения. 

Следует также осмыслить полезные советы В.А. Сухомлинского о 

воспитании душевного равновесия: не допускать прорастания угрюмости, 

преувеличения чужих пороков; обращаться к юмору; быть оптимистом, 

доброжелательным.  

Пантомимика. 

Пантомимика – это движение тела, рук, ног. Она помогает выделить 

главное, рисует образ. Посмотрим на педагога, вдохновенно объясняющего 

урок. Как органически слиты у него движения головы, шеи, рук, всего 

корпуса! Красивая, выразительная осанка воспитателя выражает внутреннее 

достоинство личности. Прямая походка, собранность говорят об уверенности 

педагога в своих силах, знаниях. В то же время сутулость, опущенная голова, 

вялые руки свидетельствуют о внутренней слабости человека, его 

неуверенности в себе. 

Педагогу необходимо выработать манеру правильно стоять перед 

учащимися на уроке (ноги на ширине 12–15 см, одна нога немного выдвинута 

вперед). Все движения и позы должны привлекать учащихся своим 

изяществом и простотой. Эстетика позы не терпит плохих привычек: 

покачивания взад–вперед, переминания с ноги на ногу, привычки держаться за 

спинку стула, вертеть в руках посторонние предметы, почесывать голову, 

потирать нос, дергать себя за ухо. 

Различают жесты описательные и психологические. Описательные 

жесты изображают, иллюстрируют ход мыслей. Они менее нужны, но 

встречаются часто. Гораздо важнее психологические жесты, выражающие 

чувства. Например, говоря: «Будьте добры», мы поднимаем кисть руки на 
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уровень груди ладонью кверху, чуть подавая ее от себя.   Следует учесть, что 

жесты, как и другие движения корпуса чаще всего предупреждают ход 

высказываемой мысли, а не следуют за ней. 

Мимика. 

Мимика – искусство выражать свои мысли, чувства, настроения, 

состояния движением мускулов лица. Нередко выражение лица и взгляда 

оказывает на учащихся более сильное воздействие, чем слова. Жесты и 

мимика, повышая эмоциональную значимость информации, способствуют 

лучшему ее усвоению. 

Конечно, выражение лица должно соответствовать характеру речи, 

отношений. Оно, как и весь внешний облик, должно выражать уверенность, 

одобрение, осуждение, недовольство, радость, восхищение, безразличие, 

заинтересованность, возмущение в десятках вариантов. Широкий диапазон 

чувств выражает улыбка, свидетельствующая о духовном здоровье и 

нравственной силе человека. Выразительные детали мимики – брови, глаза. 

Поднятые брови выражают удивление, сдвинутые – сосредоточенность, 

неподвижные – спокойствие, равнодушие, находящиеся в движении – восторг. 

Наиболее выразительны на лице человека глаза. «Пустые глаза – 

зеркало пустой души» (К.С. Станиславский). Педагогу следует внимательно 

изучить возможности своего лица, умение пользоваться выразительным 

взглядом, стремиться избегать чрезмерной динамичности лицевых мускулов и 

глаз («бегающих глаз»); а также и безжизненной статичности («каменное» 

лицо). 

Техника речи. 

Процесс восприятия и понимания речи учителя учащимися тесно 

связан со сложным процессом учебного слушания, на которое, по подсчетам 

ученых, приходится приблизительно 1/4 – 1/2 части учебного времени. 

Поэтому ясно, что процесс правильного восприятия учащимися учебного 

материала зависит от совершенства речи педагога. 

Некоторые считают, что и голос, и его тембр – только природный дар 

человека. Но современная экспериментальная физиология утверждает, что 
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качество голоса можно коренным образом улучшить. История также 

свидетельствует о разительных последствиях самоусовершенствования 

человека в данном направлении. Вероятно, все слышали о Демосфене и о том, 

как он, преодолев свои физические недостатки, стал выдающимся 

политическим оратором Древней Греции. Таким же образом готовил себя к 

публичным выступлениям и двадцатилетний Владимир Маяковский, который, 

набирая в рот камешки, произносил речи на берегу шумной реки Риони. 

Дыхание. 

Дыхание выполняет физиологическую функцию – обеспечивает 

жизнедеятельность организма. Но одновременно оно выступает и 

энергетической базой речи. Речевое дыхание называется фонационным (от 

греческого phono – звук). В повседневной жизни, когда наша речь 

преимущественно диалогична, дыхание не вызывает трудностей. Но на уроке, 

особенно когда учителю приходится говорить длительное время, объясняя 

материал, читая лекцию, нетренированное дыхание дает о себе знать: может 

участиться пульс, покраснеть лицо, появиться одышка. 

Голос. 

Чтобы предупредить развитие профессиональных заболеваний, важно 

заниматься гигиеной голоса, соблюдать определенные условия работы в 

школе. После окончания рабочего дня педагог должен в течение 2–3 ч 

избегать продолжительных разговоров. При необходимости речь должна быть 

более тихой, фразы короче (лаконичнее). 

Полезны и следующие советы: 

– монотонная речь утомляет мышцы голосового аппарата, так как при 

такой речи функционирует только одна группа мышц. Чем более 

выразительна речь, тем она здоровее; 

– вдыхание меловой пыли вредно, поэтому тряпка для доски всегда 

должна быть влажной; 

– нельзя быстро ходить в холодные дни после голосовой работы, так 

как при интенсивных движениях дыхание учащается, становится более 

глубоким и больше холодного воздуха попадает в дыхательные пути.  
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Дикция. 

Для педагога четкость произношения – профессиональная не-

обходимость, способствующая правильному восприятию учениками речи 

педагога. Дикция – это ясность и четкость в произношении слов, слогов и 

звуков. Она зависит от слаженной и энергичной работы всего речевого 

аппарата, который включает губы, язык, челюсти, зубы, твердое и мягкое 

нёбо, маленький язычок, гортань, заднюю стенку глотки (зев), голосовые 

связки. Активное участие в речи принимают язык, губы, мягкое нёбо, 

маленький язычок и нижняя челюсть, поэтому их можно тренировать. 

Ритмика. 

Скорость в целом и длительность звучания отдельных слов, слогов, а 

также пауз в сочетании с ритмической организованностью, размеренностью 

речи составляют ее темпоритм. Это очень важный элемент речи, так как 

«интонация и паузы сами по себе, помимо слов, обладают силой 

эмоционального воздействия на слушателя» (К.С. Станиславский). 

Речь и коммуникативное поведение педагога. 

Большая роль речи педагога в постижении молодым поколением 

законов развития природы, общества, в приобретении опыта нравственных 

взаимоотношений с людьми – факт бесспорный и доказанный многовековым 

существованием педагогической профессии. Еще со школьной скамьи каждый 

из нас запомнил образ любимого учителя А. С. Пушкина – профессора 

нравственного права Царскосельского лицея А. П. Куницына, который своими 

страстными речами, обращенными к сердцу и разуму лицеистов, воспитал у 

них «пламень» высоких гражданских чувств. К. Паустовский, вспоминая 

своего педагога истории Клячина, особо выделял его умение рассказывать: он 

«бросал слова, как комья глины» и «лепил ими живые статуи». Воспитанники 

А.С. Макаренко до сих пор помнят не только слова любимого педагога, но и 

интонации его голоса, тон, жесты, которыми сопровождались его 

высказывания. Вспомните и вы своих уважаемых наставников – их голоса, 

особенности речи, манеру обращаться к ученикам, отвечать на вопросы. Все в 
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них располагало к общению, вызывало доверие. И вам, конечно же, хочется 

быть похожими на своих наставников и в этом. 

Выводы и перспективы. Отдавая должное моментам неповторимости 

в творчестве того или иного педагога, необходимо подчеркнуть, что возможен 

научный анализ педагогической деятельности, построенный не на описаниях, 

а на принципах сравнительного исследования, качественно–количественного 

анализа. Перспективным в связи с этим является направление, связанное с 

применением принципов системного подхода к анализу педагогической 

деятельности и построения моделей этой деятельности. По определению, 

система — это множество элементов с отношениями и связями между ними, 

образующих определенную целостность. Применительно к педагогическим 

системам можно и нужно усилить это определение и считать, что системой 

можно назвать только такой комплекс избирательного вовлечения 

компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотношение приобретают 

характер взаимосодействия компонентов, направленных на получение 

фокусированного полезного результата.  

Структурными компонентами педагогической системы являются: 

субъект и объект педагогического воздействия, предмет их совместной 

деятельности, цели обучения и средства педагогической коммуникации. 

Педагогическая деятельность является совместной также и потому, что 

практически всегда эта деятельность является «ансамблевой». Ученик, студент 

в процессе обучения одновременно взаимодействует не с одним педагогом, а с 

целой группой учителей, преподавателей. И их педагогическая деятельность 

оказывается наиболее эффективной, их усилия оставляют наибольший след в 

личности учащегося тогда, когда деятельность педагогов оказывается 

совместной, согласованной, «ансамблевой». Высшим критерием такой 

согласованности является не просто взаимодействие педагогов между собой, 

но их взаимосодействие, направленное на достижение конечной цели, каковой 

является вовсе не методическое совершенство процесса, а личность учащегося 

— его развитие, обучение и воспитание. 
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