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Тип работы: Контрольная работа

Предмет: Педагогическая психология

-

отношения Субъектно-объектное взаимодействие. При данном стиле взаимодействия педагог – субъект, а
ребенок (ученик или воспитанник) – объект. Педагог выступает как организатор педагогического процесса,
а ребенок как исполнитель задач и требований, поставленных перед ним педагогом. При правильно
организованном субъектно-объектом взаимодействии у ребенка формируются такие качества как:
дисциплинированность, ответственность, уважительное отношение к педагогу; ребенок получает
необходимые знания, умения и накапливает опыт. Однако отрицательным момент является то, что при
таком стиле взаимодействия у детей возможно снижение мотивации к педагогическому процессу, так как
от ребенка не требуется проявление инициативы, ограничена самостоятельность. Субъектно-субъектные
отношения. Противоположны субъектно-объектному взаимодействию, так как дети выступают при таком
стиле взаимодействия как равные участники педагогического процесса. Педагогический процесс
направлен на развитие таких способностей у детей как инициативность, коллективизм, нестандартное
мышление, творчество и т.п. В итоге вся осуществляемая деятельность приобретает для ребенка личную
значимость, формируя у него активность и самостоятельность. Педагог, имеющий личностно-
ориентированную установку педагогического взаимодействия способствует развитию у ребенка
сознательности, формированию личного «Я» во взаимосвязи с другими членами общества. Общение с
детьми в рамках данного подхода ведется в диалоге, педагог не ставит себя выше детей.

8. Что предполагает диалогическое педагогическое общение?

Диалогическое общение выступает как основное условие познания человеком действительности,
выполняет уникальную и незаменимую роль в становлении личности, в развитии её внутреннего
субъективного мира, в расширении и обогащении социального и психологического опыта.
Диалогическое общение является сложной формой социального взаимодействия между двумя и более
участниками общения, его главное назначение – передача содержательной информации от одного
участника общения к другому. Процесс диалогического общения имеет свою сложную структуру и свои
особенности, такие как адресованность, ситуативность, спонтанность, реактивность, использование
устойчивых речевых формул и др., которые связаны с его спецификой как образования, возникающего в
результате перемежающейся, главным образом устной, спонтанной речи собеседников, происходящей в
определённых условиях.

Тема 8: Психология учителя

1. Что отличает профессию типа «Человек-Человек» от профессий других типов?
Основные отличия, выделяющие профессии данного типа среди других, и объединяющие столь непохожие
между собой, выражаются в задачах. Ведь и врача, и полицейского, и продавца объединяет одно – главная
их профессиональная задача – взаимодействие с другими людьми, клиентами или пациентами,
посетителями или пострадавшими, и так далее. Еще одна особенность и задача любой профессии «человек-
человек» – это наличие практически двойного образования: психологического и специального. Например,
продавец должен знать психологию покупателя, специфику продаваемого товара, если нужно, уметь
работать с кассой, с платежным терминалом и так далее. Хирург, помимо медицинских прикладных знаний
должен также знать психологию человека, чтобы уметь правильно общаться с больными или их
родственниками, а также эффективно коммуницировать с подчиненными и коллегами. И так со всеми
профессиями данного типа.

2. Какие индивидуальные свойства (задатки) обеспечивают предрасположенность человека к
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педагогической деятельности, его готовность и включаемость в нее?
Склонность к педагогической деятельности включает следующие элементы: направленность мотивов,
стремлений, желаний к работе с людьми; положительное отношение к процессу обучения и воспитания
детей; стремление к оказанию помощи людям при неудачах у них; быстрота и легкость установления
контактов во взаимоотношениях с людьми; общительность; отзывчивость к другим; удовлетворенность от
выполняемой педагогической деятельности; эмоционально-волевое отношение к педагогической
деятельности.

И. А. Зимняя выделяет три плана соответствия психологических характеристик человека деятельности
педагога:

1) пригодность;

2) готовность;

3) включаемость.

3. В любом виде труда требуется не одна, а комплекс способностей. Составьте перечень способностей,
важных для профессии педагога.
1. Дидактические способности — способности передавать учащимся учебный материал, делая его
доступным для детей, преподносить им материал или проблему ясно и понятно, вызывать интерес к
предмету, возбуждать у учащихся активную самостоятельную мысль.
2. Академические способности — способности к соответствующей области наук (к математике, физике,
биологии, литературе и т.д.). Способный учитель знает предмет не только в объеме учебного курса, а
значительно шире и глубже, постоянно следит за открытиями в своей науке, абсолютно свободно владеет
материалом, проявляет к нему большой интерес, ведет хотя бы очень скромную исследовательскую работу.
3. Перцептивные способности — способности проникать во внутренний мир ученика, воспитанника,
психологическая наблюдательность, связанная с тонким пониманием личности учащегося и его временных
психических состояний. Способный учитель, воспитатель по незначительным признакам, небольшим
внешним проявлениям улавливает малейшие изменения во внутреннем состоянии ученика.
4. Речевые способности — способности ясно и четко выражать свои мысли и чувства с помощью речи, а
также мимики и пантомимики. Речь способного учителя на уроке всегда обращена к учащимся. Сообщает
ли учитель новый материал, комментирует ли ответ ученика, выражает ли одобрение или порицание, речь
его всегда отличается внутренней силой, убежденностью, заинтересованностью в том, что он говорит.
Выражение мысли ясное, простое, понятное для учащихся.
5. Организаторские способности — это, во-первых, способности организовать ученический коллектив,
сплотить его, воодушевить на решение важных задач и, во-вторых, способности правильно организовать
свою собственную работу. Организация собственной работы предполагает умение правильно планировать и
самому контролировать ее. У опытных учителей вырабатывается своеобразное чувство времени — умение
правильно распределять работу во времени, укладываться в намеченные сроки.
6. Авторитарные способности — способность непосредственного эмоционально-волевого влияния на
учащихся и умение на этой основе добиваться у них авторитета (хотя, конечно, авторитет создается не
только на этой основе, а, например, и на основе прекрасного знания предмета, чуткости и такта учителя и
т.д.). Авторитарные способности зависят от целого комплекса личностных качеств учителя, в частности его
волевых качеств (решительности, выдержки, настойчивости, требовательности и т.д.), а также от чувства
ответственности за обучение и воспитание школьников, от убежденности учителя в том, что он прав, от
умения передать эту убежденность своим воспитанникам.
7. Коммуникативные способности — способности к общению с детьми, умение найти правильный подход к
учащимся, установить с ними целесообразные, с педагогической точки зрения, взаимоотношения, наличие
педагогического такта.
8. Педагогическое воображение (или, как бы их назвали сейчас, прогностические способности) — это
специальная способность, выражающаяся в предвидении последствий своих действий, в воспитательном
проектировании личности учащихся, связанном с представлением о том, что из ученика получится в
будущем, в умении прогнозировать развитие тех или иных качеств воспитанника.
9. Способность к распределению внимания одновременно между несколькими видами деятельности имеет



особое значение для работы учителя. Способный, опытный учитель внимательно следит за содержанием и
формой изложения материала, за развертыванием свой мысли (или мысли ученика), в то же время держит в
поле внимания всех учащихся, чутко реагирует на признаки утомления, невнимательности, непонимания,
замечает все случаи нарушения дисциплины и, наконец, следит за собственным поведением (позой,
мимикой и пантомимикой, походкой).

4. Каковы причины «эмоционального выгорания» педагогов?

Результаты работы с педагогами позволили выделить наиболее часто встречающиеся причины «синдрома
выгорания»:

– напряженность и конфликты в профессиональном окружении, недостаточная поддержка со стороны
коллег;

– нехватка условий для самовыражения, экспериментирования и новаций;

– однообразие и неумение творчески подойти к выполняемой работе;

– вкладывание в работу больших личностных ресурсов при недостаточном признании и отсутствии
положительной оценки;

– работа без перспективы, невозможность выстроить профессиональную карьеру;

– немотивированность учащихся, результаты с которыми «невидимы»;

– неразрешенные личностные конфликты.

-

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:
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