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травлены на оптимизацию на
достатков, К психотерапевтиче- 
од управления психическим со- 
тературы; в педагогической ко- 
1ения, которые помогают лучше 
ия психическим состоянием че- 
1Я психическим состоянием при 
1 стрессовых ситуаций авторы 
терапии дает возможность соз- 
зрабатывая тренинг коммуника- 
на развитие умения принимать

Л. Н. Тимашкова (г.Минск)
КЛЕМА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА
ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

■ умения педагогов общаться с детьми на уроке и вне его зависят морально- 
«гический климат в школе, усвоение учащимися духовных ценностей и нравственных 

■увлеченность наукой, настроение учителей и учащихся, их психологическое здоровье, 
»индивидуально-творческого развития, В современной системе обучения выделяют- 

атые направления, по которым осуществляется подготовка будущих учителей к пе- 
'фекому взаимодействию.

последнее десятилетие коммуникативная подготовка студентов во многих педвузах 
да в ходе специального изучения курса «Основы педагогического мастерства», про- 
“wnnnm паопо^гч-гоио n ri ri „,-.~. ---------------- " -

Ьии педагога и условия, необхо- , _ _______________________ ра
бствует гуманизации отношений Iе которого разработана для специальности «Педагогика и методика воспитательной
едователь выделяет основные :
Биений педагога с детьми; соз- ВмУРС апробирован и внедрен коллективом Полтавского педагогического института 
Ния учителя' психотерапевтиче- даодством И.А. Зязюна. Его программа предполагает проведение теоретических и 

R»x занятий по ряду тем, имеющим непосредственное отношение к коммуникатив- 
э потенциала педагог может на давке будущих учителей.

ое взаимодействие. Компе- № предусмотрено ознакомление студентов с коммуникативными знаниями (обще- 
о умении воспринимать ученика «основные функции; педагогическое общение и его структура; культура общения 
шеоживать симметрию позиций 171 ™ли общения учителя; речь учителя в структуре его деятельности; способы ком- 

эмоциональные и когнитивные *»го воздействия на учащихся), а также формирование разнообразных коммуни- 
ективную соль преподавателя в умений, объединенных термином «педагогическая техника». Для развития комму- 
позволит держать в центре вни- ^ений авторы предлагают ряд методик;
можности ребенка и решать ос- рование, т. е. создание ситуаций, максимально приближенных к школьной практи- 
। для наиболее полной реализа- (проигрывается поведение учителя и ученика;

■ одавание, т.е. создание миниатюрной ситуации обучения или воспитания (мик-
Д микробеседа), где отрабатывается одно из коммуникативных умений;

гп м пр0Гресс 1986 420 с т е- Демонстрация фильмов об уроках опытных учителей с последующим ана-
1 desirable in college professors, f
j #георетические, так и лабораторно-практические занятия предусматривают вопросы

;........... р ( , ist -951 № Видии творческого самочувствия и техники саморегулирования учителя, развития//American Psyc о g • и наблюдательности, совершенствования техники речи (дыхания, голоса, дикции)

.. . Изд группа Речи педагога, развития мимическо- пантомимического мастерства; владения вка. Пер. с англ. Д ‘«убеждения и внушения в педагогическом процессе

б ения // Вопр •“®слеДУет отметить, что возможности полноценной коммуникатиБной подготобки в ры глубинного о щ иванного курса также ограничены. Небольшое количество часов, отведенное учеб-

[ Л И группа Га' Дзет возможность лишь ознакомить студентов с особенностями коммуникатив- ека. Пер. с англ. .. -иавляющей педагогической деятельности. При этом программой не предусмотрены

319 с • у«» коммуникативных возможностей будущих учителей с целью развития ихнавука. 1998. 3 - способностей |™вной компетентности ни ориентация на формирование системы «педагогиче- 
i коммуникативных Ьжи»уЧИТеля д между тем, именно синтез коммуникативных знаний, умений, навы-
Н-та, 1999. 65 с. __ .... жему мнению, и обеспечивает эффективность коммуникативного компонента про-
рибирск: Новосиб. гос. пед. инт.

ИКан-Калик предложил систему возможных упражнений по коммуникативному само- 

Ж учитывающую, что в организации коммуникативного самосовершенствования 
Ийуиель должен действовать по программе, необходимой именно для него [2].

-четь данной работы в индивидуально-ориентированном подходе к организации 
Дативного саморазвития. Но для целостной коммуникативной подготовки будущих 

’■необходима целенаправленная педагогическая поддержка процесса становления 
И#ально-своеобразной системы коммуникативных действий учителя. Речь идет об
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организации диалогического уровня общения преподавателя и студентов пот 
прикасаться не только знаниями, но и личностными ценностями общающи В°Лчч:>Цс, 
общении происходит усвоение глубинных постулатов дисциплины, прелом ' ^Ри?^ 
личностное значение. S

В современной практике подготовки будущих учителей наблюдается тенл ™“ 
ния студентов коммуникативному поведению, ориентированному на различные^” ^ 
готической деятельности. “^ерц^

Так, Н.В. Кухарев в системе предписаний, касающихся эффективного обще ^ 
с учащимися, подчеркивает, что основу педагогического взаимодействия дол«нНИя ПеДаъ 
доверие к ученикам, вовлечение их в интересную деятельность, поощрение (в° С°с’абля? 
редь достижений, возможностей учащихся), включение учеников в ситуации кот ерв^ 
гают пересмотреть свое поведение в сторону его улучшения. [3, с. 115] °РЬ|е по^

А.М. Соломатин создал программу по формированию у студентов готовности 
действию с коллегами [6]. Актуальность такой подготовки обостряется в.период в? ВЗаи*>- 
дентов на практику. Необходимо заранее и теоретически, и инструментально вопп1Х°ДасТ 
дентов стратегией и тактикой своего поведения в педагогическом коллективе. "₽WtlT4 

» Программа обучения коммуникативному поведению способствует развитию когнити 
уровня, коммуникативного потенциала учителя (через получение разнообразных кол': 
тивных знаний, в том числе знаний о собственных коммуникативных особенностях) рел^ 
сивных способностей (через систематическое оценивание своей готовности ко взаимом- 
вию с учащимися и коллегами). Однако, несмотря на то, что программа является индивид 
ально-ориентированной, в. ней не учитываются развивающие возможности коммуникативна 
го самосовершенствования будущих учителей в сфере профессионального общения, нат 
менее сформированной остается операциональная сторона коммуникативной компетентно- 
сти будущего педагога.

С.А. Смирнов, предлагает, совершенствовать коммуникативную подготовку будущие 
учителей в процессе формирования у студентов готовности к использованию игры как педа
гогического средства [5].

А.А. Гримоть также считает, что посредством игры развиваются важные коммуникатив
ные характеристики, такие как способность видеть в ребенке равноправную личность, тер
пимость к чужому мнению, умение соблюдать педагогический такт, владение словом, чувст
во юмора. Инструментальные потенциалы игры, по мысли ученого, позволяют приобрести 
будущему педагогу необходимые коммуникативные умения и навыки, помогают осозна’т 
субъективную значимость игрового взаимодействия и межличностных отношений, возн 
кающих в процессе совместной деятельности [1, с. 18-19]. г 3-;

Изучение вопросов коммуникативной подготовки будущих учителей позволяет ® 
вывод о том, что проводимая в данном направлении работа способствует развитию 
ных уровней коммуникативной компетентности педагога. Необходимость целостной 
товки студентов к педагогическому взаимодействию остается актуальной проблемой.
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А щ. Подготовка студентов педвузов к общению с учителями школ (при изуче- 
лт^^огики)' Автореф. дис. ... канд. пед наук: 13.00.01 / Санкт-Петербург, гос ун-т. —

И. Г. Тихонова (г. Минск)
ИЧНОСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ДЕТСКОМ

Активе В КОНТЕКСТЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
(^ одействие подростков в коллективе сверстников как сущностная категория может 

^ даться как с точки зрения их внутреннего мира, так и внешних проявлений лично- 
•^^ом смысле взаимодействие всегда диалог и не может быть монологом. Предел 

j * $ Э\я» а «Я» в0 взаимоотношениях с другими личностями, то есть «Я» другой «Я» и

К*' скоплением личного социального и образовательного опыта, когда собственное «Я» 
“ н еЛённой степени реализуется с помощью внутренних сил и возможностей подростка

I: ^действие постепенно перерастает в процесс, который при определённых педагогиче- 
Г условиях становится источником духовного развития подростков, их социально- 
I ветвенного становления. При этом взаимодействие в детском коллективе не может быть 
-"тоуктивным в воспитательном отношении при низком уровне самореализации, само- 
«иения, неудовлетворённой потребности участников диалога.

i ’ в поисках критериев и показателей процесса межличностного взаимодействия в детском 
«емве в контексте самореализации подростка мы опираемся на деятельностный под- 
ч в системе обучения и воспитания подрастающего поколения. С одной стороны, дея- 

' гадость детского коллектива выступает как деятельность определённой общественной 
труктуры, самодеятельного формирования, а с другой — как деятельность самих детей, в 
адресе которой осуществляется их взаимодействие, коллективный содержательный кон-

I ж Касаясь этого вопроса, А. С. Макаренко в своё время доказал, что деятельность подро- 
ловых коллективов была созидательной лишь тогда, когда обеспечивалось включение 
Чростка в реальные социально и личностно значимые отношения с окружающим миром. В 
тодесе этих отношений и происходит познание ребёнком самого себя, самореализация и 
^развитие.

Социально-психологическими и педагогическими ориентирами здесь являются: соответ- 
^е характера социальных и межличностных отношений, в которые включается подросток, 
возрастным и индивидуальным особенностям; реальные возможности для включения 
•'Ростков в общие дела с учётом их интересов и стремлений; участие подростков в раз- 

видах социально и личностно значимой деятельности.
<мо Сложнейшвм механизме межличностного взаимодействия подростков с их личностной 
:з»?е-ЭЛИзаЦйей актуальным является положение о том, что сама по себе самореализация, 
к011 бороны, — объективная потребность подростка, а это значит, она предполагает 
>LftH* ка*дого субъекта к объединению. С другой стороны, функционирующие обще- 
"Чя с1е формирования являются реальной движущей силой воспитания у членов объеди- 

:;=- ^^отстэующих способностей к взаимодействию на основе самореализации.
Чей^6ется, что воспитательные и организационные результаты межличностного взаи- 
^оль^-3 коллективе с процессом самореализации личности могут быть разные. Однако 
' ^оя^ эФФект здесь достигается в том случае, если: ...... .. .. .....

°®огащается содержание взаимодействия детей и подростков, в том числе и

' :3зЧаГ3раста; .,чЧ1ц Тся социальное творчество, умение взаимодействовать со сверстниками, взрос- 
8 °амках коллектива, так и вне его;
0Ряются потребности подростка в реальном приобщении к жизни взрослых;


