
     Формы и технологии взаимодействия с
   другими субъектами образовательного

.процесса



Эффективное, продуктивное 
взаимодействие имеет положительное 
значение и приводит к открытости и 
откровенности. Непродуктивное – 
приводит к недоверию и враждебности, а 
также сопровождается такими эмоциями, 
как страх, тревога, паника. Очевидна 
взаимосвязь и сопутствие всех типов 
друг другу, которые при определенных 
условиях переходят друг в друга.
В каждой конкретной педагогической 
ситуации задачей педагога является 
определить наиболее эффективный 
способ взаимодействия с учащимся, 
который определяет динамику характера 
взаимодействия участников 
воспитательного процесса и требует 
принятия оперативного решения. 
Педагогу при организации 
педагогического взаимодействия 
принадлежит единственно руководящая 
роль (в скрытой или открытой форме). 



Взаимодействие не всегда является основой 
школьного воспитания. Учитель достаточно 
часто выбирает не демократическое 
(взаимодействующее), а авторитарно 
подавляющее поведение. Источниками такого 
поведения являются: иерархическая 
организация большинства государственных и 
общественных структур; собственный опыт 
воспитания; попытка компенсации чувства 
неполноценности и неуверенности педагога и 
др.
В условиях гуманистически ориентированного 
воспитания каждый педагог должен 
стремиться к организации воспитания на 
основе взаимодействия. Такими путями 
развития являются: организация совместной 
деятельности; объективность и всесторонняя 
информированность друг о друге участников 
взаимодействия; овладение способами 
организации совместной деятельности и 
общения (психологическая, теоретическая и 
практическая подготовка).



Социально-психологический  комплекс решения 
профессиональных задач.

Можно определить основные компоненты мастерства педагога, необходимые 
ему для решения профессионально-педагогических задач: 
1. Профессионально-педагогическая компетентность педагога. 
2. Владение педагогической техникой. 
3. Высокий уровень общей и педагогической культуры.
4. Гуманистическая направленность деятельности (идеалы, интересы, ценности, 
гуманистические отношения). 
5. Профессиональные качества (любовь к детям, интеллигентность, 
ответственность и т. д.). 
6. Сформированность профессионального самосознания и самоотношения. 
7. Творческие педагогические способности. В настоящее время в 
педагогической практике большое внимание уделяется последнему компоненту 
педагогического мастерства, так как именно он помогает учителю применять 
свои умения в постоянно меняющихся условиях. Творческая деятельность 
педагога предполагает гибкость мышления, способность к прогнозированию, 
генерированию идей, рефлексии, стремление к совершенствованию. В основе 
своей деятельность педагога эвристична, направлена на решение 
профессионально-педагогических задач.



В настоящее время в педагогической практике 
большое внимание уделяется последнему компоненту 
педагогического мастерства, так как именно он 
помогает учителю применять свои умения в постоянно 
меняющихся условиях. Творческая деятельность 
педагога предполагает гибкость мышления, 
способность к прогнозированию, генерированию идей, 
рефлексии, стремление к совершенствованию. В 
основе своей деятельность педагога эвристична, 
направлена на решение профессионально-
педагогических задач.



По мнению ученых В. А. Кан-Калика и
Н. Д. Никандрова, в творческом процессе педагога 
одновременно или последовательно должны 
осмысливаться разные педагогические задачи. 
Прежде всего, это должна быть общая 
педагогическая задача всей деятельности учителя, 
которая, в конечном счете, определяет и все детали 
творческого процесса, выступая как его общая 
концепция. Затем должна осмысливаться этапная 
педагогическая задача, связанная с конкретным 
этапом педагогической деятельности в учебной или 
воспитательной сфере. Наконец, в каждом 
микроэлементе педагогического процесса должны 
осмысливаться постоянно возникающие ситуативные 
(частные) педагогические задачи. Вопросы 
педагогического мастерства в решении 
педагогических задач рассматривали в своих трудах 
такие известные педагоги, как В. А. Сластенин, 
Л. Ф. Спирин, О. К. Тихомиров, А. Н. Леонтьев и др.



В педагогике существует 
несколько классификаций 
педагогических задач. Нас 
интересует классификация, 
основанная на педагогических 
целях. В соответствии с этим, 
педагогические задачи делятся на: 
- стратегические (достаточно 
стандартные задачи, решаемые 
большинством педагогов 
ежедневно); 
- тактические (вытекают из 
стратегических, представляют 
собой часть решения 
стратегических задач);
 - оперативные (возникают 
внезапно, в определенный, 
отдельно взятый, момент 
деятельности учителя).



Эффективность деятельности педагога 
определяется, прежде всего, тем, каким 
образом у него получается соотнести 
решения разных типов задач в комплексе. 
Особый интерес здесь вызывают 
оперативные педагогические задачи, так как 
они чаще всего носят внезапный характер и 
требуют от педагога высокого уровня 
развития теоретического и творческого 
мышления, сообразительности, быстрой 
реакции, а также немедленного принятия мер. 
Как правило, при высоком уровне 
профессионализма педагог может иметь в 
своем арсенале набор способов решения 
задач и уметь применить его к 
соответствующей педагогической ситуации. 
Важно заметить, что для одной и той же 
педагогической задачи всегда может быть 
найдено не одно, а множество решений 
(нормативных способов) в зависимости от 
личной и профессиональной «Я-концепции» 
педагога.
 



Пути выхода из различных конфликтных ситуаций.

Психологи выделяют пять основных способов выхода их 
конфликтов: соперничество, приспособление, 
компромисс, сотрудничество и уход. Каждый из этих 
способов имеет свои преимущества и недостатки, и в 
разных ситуациях человек может выбирать различные 
варианты поведения.

Соперничество. Этот способ предполагает борьбу между 
оппонентами. Каждый из них отстаивает свою позицию, и 
не желает уступать сопернику ни при каких 
обстоятельствах. Оппоненты оказывают различное 
давление друг на друга.
Такой способ можно применять человеку, который имеет 
возможность заставить соперника принять свою точку 
зрения (например, начальник или человек, который 
физически сильнее своего оппонента). Также этот способ 
применим, когда человеку очень важен результат, и 
уступить никак нельзя.



Приспособление. Одна из конфликтующих 
сторон отказывается от своих интересов в 
пользу оппонента и соглашается на его 
условия.

Этот способ можно использовать, когда 
отношения между людьми важнее предмета 
конфликта; проблема не настолько важна, 
чтобы бороться до последнего или же человек 
осознает, что у него мало шансов выйти 
победителем из спорной ситуации. В некоторых 
случаях приспособление является самым 
разумным решением.



Сотрудничество. Этот способ можно считать самым лучшим 
для выхода из конфликтной ситуации. Он подразумевает 
удовлетворение интересов всех сторон.

●

Подходит в том случае, когда решение проблемы важно для всех 
участников, и все они готовы работать над результатом, а также 
когда есть достаточно времени и ресурсов, чтобы решить 
спорный вопрос, удовлетворив желания каждого их оппонентов.

Уход. В этом случае человек просто уходит от конфликта без 
попытки решить его. Этот способ можно применять, когда нет 
никаких аргументов для спора, нет желания разрешать спорную 
ситуацию, а также когда инцидент настолько незначителен, что 
не стоит даже тратить силы на выяснение отношений.
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