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Большой вклад в разработку проблемы психологической природы педаго-

гического такта внес И.В. Страхов. Он раскрыл психологические предпосылки 

его развития и формирования в контексте психологии личности и характера. 

Поддерживая и развивая научные взгляды К.Д. Ушинского и П.Ф. Капте-

рева, И.В. Страхов считал, что основой педагогического такта выступает чув-

ство меры педагогической целесообразности в поведении учителя и его дей-

ствиях в учебно-воспитательном процессе по отношению к воспитанникам. Это 

может быть мера проявления какого-либо качества или одной из сторон педаго-

гического такта и мера соотношения данного качества с другими близкими или 

противоположными ему. Причем мера целесообразности зависит от конкретной 

учебно-воспитательной задачи, индивидуальных особенностей и возможностей 

учащихся, их учебной мотивации, а также объективных условий учебно-

воспитательного процесса. При этом ученый отмечал, что понимание основы 

такта как меры не стоит сводить к отвлеченному «вымериванию» в применении 

средств воспитательного воздействия или некоторому умению, так как психоло-

гическая природа такта более сложна. «Мера педагогической целесообразности 

имеет сложное нравственно-педагогическое содержание, она пронизана глубо-

ким психологизмом, что связано с морально-психологическим обликом учителя 

и многими сторонами его личности» [1, с. 5]. 

Педагогический такт, по И.В. Страхову, – это не только нравственная ка-

тегория, в основе которой лежит гуманное отношение учителя к учащимся, его 

тактичность в процессе общения, но и воспитывающее, действенное средство 
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влияния на детей. Педагогический такт – это устойчивая нравственная привыч-

ка, проявляющаяся у учителя в педагогическом процессе во взаимодействии с 

учащимися. 

Специфической особенностью работ И.В. Страхова по изучению педаго-

гического такта стало выявление условий его развития. Он считал, чтобы до-

стичь высокого уровня развития педагогического такта необходимо учитывать 

его педагогические и психологические предпосылки. К педагогическим предпо-

сылкам он относил: общую культуру, педагогическую подготовку учителя, 

творческое отношение к педагогическому труду и пр. [2]. 

В данной статье обратимся к обсуждению психологических предпосылок 

развития и формирования педагогического такта. 

Изучая психологическую природу педагогического такта, И.В. Страхов не 

сводил его только к чувству меры или «педагогической технике», а рассматри-

вал его шире как синтез различных умений и свойств личности, которые состав-

ляют психологическую основу педагогического такта. 

В структуре педагогического такта Иван Владимирович особое внимание 

уделял его характерологическим составляющим. Он отмечал, что характероло-

гическую основу педагогического такта представляют волевые и эмоциональ-

ные черты, а также нравственные качества. 

К волевым качествам И.В. Страхов относил целеустремленность, настой-

чивость, выражающуюся в педагогически продуманной форме, в гибком и опе-

ративном проявлении педагогических требований, самоконтроль учителя за 

формами взаимодействия с учащимися, уравновешенность и выдержку; к про-

дуктивным психическим состояниям: воодушевление, творческую увлечен-

ность, эмоциональный подъем, спокойную уверенность, сдержанность и дело-

вой стиль общения. Он утверждал, что волевые и эмоциональные черты харак-

тера, связанные с осознанными потребностями личности, перерастают в нрав-

ственные привычки, становясь устойчивыми проявлениями характера, прояв-

ляющимися в поведении педагога. 

И.В. Страхов считал, что нравственные качества играют важную роль в 

структуре педагогического такта. К ним ученый относил: разумную любовь к 

детям, доброжелательность, отзывчивость, заботу, эмоциональную непосред-

ственность в стиле общения, тактичность.  

Ядро педагогического такта, по И.В. Страхову, составляет тактичность в 

отношениях и общении, одна из коммуникативных черт характера, для которой 

характерно: «естественность, простота обращения, не допускающая фамильяр-

ности; искренность тона, чуждая всяческой фальши в отношениях; доверие к 

ученику без попустительства; выражение просьбы без упрашивания; рекомен-

дации и советы без навязчивости; воздействие в форме предложения, преду-

преждения, внушения и требования без подавления самостоятельности лично-

сти школьника; серьезность тона в обращении, но без того, чтобы создавать 
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«натянутость» обстановки; ирония и юмор без насмешливости, унижающей до-

стоинство личности школьника; требовательность без мелочной придирчиво-

сти; доброжелательность без заласкивания; настойчивость без упрямства; дело-

вой тон общения без раздражительности, односторонней сухости и холодности; 

последовательность в применении воспитательных воздействий без колебаний и 

необоснованной отмены требования; развитие самостоятельности без лишней 

опеки; быстрота ориентировки, своевременность воспитательного влияния без 

поспешности и опрометчивых решений; внимательность к ученику без подчер-

кивания того, что учитель наблюдает за его поведением; спокойная сосредото-

ченность и уравновешенность в общении, исключающая безразличие или из-

лишнюю возбудимость; умение вести с учеником беседу без дидактизма и мо-

рализирования» [2, с. 16].  

Существенное значение в структуре педагогического такта, по мнению 

И.В. Страхова, имеют интеллектуальные составляющие, а именно когнитивные 

процессы, такие как наблюдательность, внимание, мышление, воображение. 

Наблюдательность выражается в умении педагога изучать духовный мир 

учащихся, их мотивы, интересы и способности, темперамент и характер, свой-

ства личности и взаимоотношения ребенка с окружающими. С помощью 

наблюдения и осмысливания поведения учащихся в процессе педагогического 

взаимодействия осуществляется механизм обратной связи. При этом Иван Вла-

димирович подчеркивал, что главное уметь психологически истолковывать 

наблюдаемые факты, выявлять психологический подтекст. 

Для развития педагогического такта, как отмечал И.В. Страхов, важен 

комплекс основных свойств внимания. Изучив внимание учителя в педагогиче-

ском процессе, ученый установил следующие его психолого-педагогические 

особенности, которые являются неизменными составляющими педагогического 

такта. К ним он относил: сочетание устойчивости и переключаемости внимания, 

направленного на поведение ученика как на уроке так и вне его; гибкость и от-

зывчивость; распределение, позволяющее сочетать работу с группой и отдель-

ными учениками; «интеллектуально-волевое внимание» то есть опережающий 

характер внимания, умение антиципировать и предусматривать возможное реа-

гирование учащихся на педагогический процесс. Иван Владимирович считал, 

что внимание выполняет корректирующую функцию в процессе тактичного 

общения педагога с учениками. Она выражается в устойчивом контроле учителя 

за деятельностью учеников на уроке, своевременная коррекция недочетов и со-

вершенствование педагогического процесса. 

На основе развития свойств внимания формируется внимательность, по-

казывающая отношение чуткости и заботливости к детям. 

Согласно мнению И.В. Страхова, для развития педагогического такта су-

щественное значение играет мышление. Определенная роль мышления прояв-

ляется в правильности интерпретации поведения учеников, оценке знаний, уме-
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ний и навыков, в выборе наиболее эффективных методов и приемов обучения и 

воспитания, стиля и тона общения. Иван Владимирович подчеркивал значение 

интуиции учителя для понимания педагогической ситуации и принятия реше-

ния, когда требуется быстрота реагирования, без опоры на развернутое умоза-

ключение. Эффективность интуитивного решения зависит от предшествующего 

знания и педагогического опыта. 

Развивая положение К.Д. Ушинского о роли предшествующего опыта, со-

храненного в памяти, для развития педагогического такта, И.В. Страхов утвер-

ждал, что обобщенный педагогический опыт помогает учителю взаимодейство-

вать с учащимися не только в аналогичных ситуациях, но и сознательно нахо-

дить решения разнообразных педагогических задач, выбирать целесообразные 

методы и приемы взаимодействия. 

Оживлять предшествующий педагогический опыт помогает воображение, 

выполняя важную роль в интеллектуальном компоненте педагогического такта. 

И.В. Страхов считал, что воображение помогает учителю планировать свою 

учебно-воспитательную деятельность, психологический стиль и тон общения с 

учащимися в разнообразных педагогических ситуациях. 

Высокий уровень развития перечисленных познавательных процессов 

способствует формированию педагогического такта. Кроме этого речевая куль-

тура учителя, а именно гармоничность развития основных функций его речи: 

коммуникативной, познавательной, регулирующей, эмоционально-

экспрессивной, по мнению И.В. Страхова, также является предпосылкой разви-

тия педагогического такта. Особое значение ученый придавал эмоционально-

экспрессивной функции. Система речевых средств, способствующих вырази-

тельности общения, таких как интонация, жесты и мимика, повышает воспита-

тельные и дидактические возможности педагогического процесса. Речевая куль-

тура находит свое практическое воплощение в общении и работе с учащимися с 

помощью педагогической техники. 

И.В. Страхов разводит понятия «педагогическая техника» и «педагогиче-

ский такт», считая педагогическую технику неотъемлемой частью педагогиче-

ского такта. Основу педагогической техники учителя составляют речь и речевое 

поведение во взаимодействии с учениками. 

Ученый сформулировал условия эффективности речи учителя в структуре 

педагогического такта: моральное отношение учителя к слову, ответственность 

за целесообразность сказанного и его интонацию; гибкость речи в зависимости 

от педагогической ситуации, конкретных задач, индивидуальных и психологи-

ческих особенностей учащихся; оптимизация качества и количества речевых 

средств; использование речевых средств увлекательности преподавания 

(например, выразительное чтение), образность и эмоциональность речи педаго-

га и пр. 
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При соблюдении этих условий устанавливается нравственно-

психологическая атмосфера в отношениях между педагогом и воспитанником, 

углубляется взаимопонимание и чувство доверия, и непосредственность в об-

щении, облегчает налаживание с учащимися делового и психологического кон-

такта, решение педагогических задач. 

При этом Иван Владимирович подчеркивал, что для становления педаго-

гического такта важна оптимизация всех средств речевого общения педагога с 

учащимися и различных способов учебно-воспитательных воздействий. 

На индивидуальное своеобразие педагогического такта, как показал И.В. 

Страхов, накладывают отпечаток типологические особенности темперамента 

педагога. Процесс формирования педагогического такта у педагогов с разным 

типом темперамента будет различаться. Необходимо укреплять такие черты 

темперамента, которые являются положительной предпосылкой воспитательной 

работы (уравновешенность, общительность, эмоциональная живость, вырази-

тельность речи) и нивелировать черты, затрудняющие образовательный процесс 

(излишняя возбудимость, несдержанность, слабая общительность, невырази-

тельность речи, вялость и медлительность). Ученый отмечал, что «вопрос о пе-

дагогическом значении темперамента может быть решен лишь путем анализа 

включенности темперамента в систему отношений учителя с учащимися при 

определяющей роли его личности, характера и педагогического опыта» [1, с.35]. 

И.В. Страхов представлял педагогический такт как систему, динамическое 

образование. Ученый выделил три стадии развития педагогического такта. 

Первая стадия характеризуется неустойчивостью, нарушением тактично-

сти во общение с учениками, отсутствием наблюдательности, учета индивиду-

альных и личностных особенностей учащихся, уровня их подготовки, отсут-

ствием гибкости в отношениях, совершенства педагогической техники. 

На второй стадии развития педагогический такт формируется как педаго-

гическая способность, которая проявляется в целенаправленном взаимодей-

ствии с учениками. Совершенствуются все компоненты его структуры, он ста-

новится более устойчивым в различных ситуациях, сокращаются нарушения 

такта, появляется гибкость в отношениях, наблюдательность, учитываются ин-

дивидуальные особенности учащихся. Учитель регулирует свое психическое 

состояние, формы речевого общения с учащимися и способы педагогического 

воздействия, появляется понимание мотивов поступков учащихся, предвари-

тельное осмысление предполагаемого взаимодействия с детьми. Совершен-

ствуются дидактические умения стимулирования познавательной деятельности, 

активности и самостоятельности учащихся, их творческого начала, умения по-

нять личность ученика и психологические состояния. 

Высокого совершенства педагогический такт достигает на третьей стадии 

своего развития. Он становится нравственной привычкой в поведении педагога, 

устойчивой чертой характера. «Тактичность в обращении проявляется уже как 



315 

бы «само собой», без особых усилий, побуждаемая сформировавшейся потреб-

ностью в тактичной форме общения. Педагогический такт становится устойчи-

вым, он отличается широтой сферы своего проявления в различных педагогиче-

ских ситуациях, в том числе и психологически сложных, такт становится гиб-

ким по формам проявления, по тонкости нюансирования, более глубоким по 

воспитательному влиянию, в нем, как и в других сторонах деятельности учите-

ля, выражается творческое начало в педагогической работе» [1, с.62-63]. 

С педагогическим тактом, по мнению И.В. Страхова, неразрывно связаны 

методы обучения, эффективность применения которых зависит от уровня раз-

вития педагогического такта. Его высокий уровень развития повышает, а низ-

кий снижает учебно-воспитательные возможности методов обучения. 

Таким образом, новым в теории и практики педагогического такта у И.В 

Страхова стало обоснование психологической сущности данного качества. В 

трудах Ивана Владимировича обосновываются психологические основы педа-

гогического такта, описываются психологические предпосылки его развития. 

Педагогический такт в концепции И.В Страхова предстает профессионально 

важным качеством личности в сфере «человек-человек», многокомпонентным 

образованием, в котором отдельные качества и свойства личности взаимосвяза-

ны и взаимообусловлены, образуя единое целое. Педагогический такт, по И.В 

Страхову, это не только принцип меры, умение устанавливать продуктивный 

стиль общения [3], а профессиональная компетенция, так как становление педа-

гогического такта происходит в процессе накопления педагогического опыта, 

совершенствования знаний, умений и навыков профессиональной деятельности 

и общего развития личности педагога. Педагогический такт на высокой стадии 

своего развития – это стиль поведения педагога, устойчивая черта его характе-

ра, проявляющаяся в поведении, решении различных педагогических ситуаций. 
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