
Модели педагогического общения 

Прежде чем приступать к работе с молодым специалистом, необходимо 

выяснить, на каком уровне находятся его профессиональные знания, умения и 

навыки. Проверить это легче всего в беседе с ним. Как правило, в разговоре о том 

направлении педагогической деятельности, где педагог достиг максимальных 

профессиональных показателей или владеет глубокими знаниями по 

специальности, он будет чувствовать себя свободнее, раскованнее, увереннее. 

На основе этой беседы наставнику необходимо составить план обучения 

молодого специалиста. 

В плане обязательно должны быть указаны: 

– основные профессиональные трудности, испытываемые подопечным; 

– цель и задачи профессионального взаимодействия; 

– этапы работы; 

– основные направления, формы, методы и средства профессиональной 

поддержки; 

– промежуточный и конечный результаты работы. 

Цель педагогического общения педагога-наставника и его подопечного: 

1. Развитие профессионально значимых качеств личности педагога, вовторых. 

2. Создание оптимальных условий для повышения его педагогической 

квалификации. 

Характерным признаком творческого подхода к процессу общения является 

гуманистическая позиция педагога, взгляд на партнера по общению с 

оптимистической гипотезой, наличие потребности в контактах, открытость 

общения, эмпатия и рефлексия в этом процессе. 

Владение эмпатией и рефлексией является непременным условием 

продуктивности общения, важнейшим показателем овладения техникой общения. 

Считается, что низкий уровень развития эмпатии и рефлексии является одной из 

главных причин непродуктивной стандартизации поведения учителя, лежащий 

внутри самой личности. Эти внутренние причины в конечном итоге определяют 



успех или неуспех в деятельности конкретного учителя. 

Придавая исключительное значение коммуникативным умениям педагога- 

наставника, в качестве необходимых для организации взаимодействия с молодыми 

учителями можно выделить: 

– умения управлять поведением; 

– умения адекватно моделировать личности других субъектов общения; 

– умение «подать себя в общении» и т. п. 

Говоря о педагогическом общении наставников и их подопечных, необходимо 

остановиться на понимании его как деятельности, включающей характерные для 

коммуникации признаки: возникновение взаимоотношений, взаимодействие 

субъектов, их взаимовлияние, имеющие специфические черты, определяемые 

профессиональными задачами и целями, конкретной ситуацией педагогического 

процесса. 

Наиболее оптимальными моделями взаимодействия с молодыми педагогами, к 

которым должен стремиться педагог-наставник, можно считать следующие: 

Общение-коррекция. Этот вид общения направлен на выполнение 

диагностической функции педагогом-наставником. При выявлении симптомов 

неблагополучной педагогической деятельности или выяснении возможностей для 

их возникновения наставник осуществляет профилактическую работу, которая 

планируется в зависимости от целей, ситуации, условий и особенностей 

взаимодействия в паре. 

Общение-коррекция требует от учителя-наставника знания психолого- 

педагогической теории, владения приемами диагностического исследования, 

знаний специального характера в области технологии общения. 

Общение-поддержка. Этот тип общения имеет место в ситуациях, когда 

необходимо помочь молодому педагогу в разрешении сложных ситуаций, с 

которыми он не силах справиться самостоятельно. От наставника требуется не 

только сумма знаний, но и мобилизация таких личностных качеств, как эмпатия, 

такт, чуткость и др. 

Общение-снятие    психологических     барьеров.     Этот     тип     общения 



предполагает владение педагогом-наставником технологией общения на 

достаточно высоком уровне, наличие у него потребности в общении с подопечным, 

желания помочь ему в установлении доверительных отношений. 

Общение на основе дружеского расположения является оптимальной моделью 

общения педагога-наставника и молодого специалиста. Она предполагает 

реализацию всех функций общения, аккумулирует все особенности и свойства 

наставника как профессионала и личности. В её основе лежит доверительность, 

взаимная расположенность субъектов общения, обоюдная заинтересованность в 

осуществлении и продолжении контактов. 

Правила общения с молодым педагогом 

Чтобы взаимодействие с молодыми специалистами было конструктивным и 

приносило желаемый эффект, педагогу-наставнику необходимо помнить о 

правилах общения, которые необходимо соблюдать. 

1. Не приказывать. Наставник должен помнить, что фраза, содержащая 

обязательство какого-либо рода, вызывает протест. В процессе общения с 

молодыми педагогами следует отказаться от фраз типа «вы должны», «вам 

необходимо», «вам нужно» и т. п. Естественной их реакцией на эту фразу могут 

стать слова: «Ничего я вам не должен. Как хочу, так и работаю!» 

2. Не угрожать. Любая угроза – это признак слабости. Угроза со стороны 

наставника – это еще и признак педагогической несостоятельности, 

некомпетентности. Угрозы или ультиматум со стороны учителя-наставника 

провоцируют конфликт. «Если Вы не будете выполнять мои требования, то...» – 

подобные замечания свидетельствуют о неумении наставника аргументировать 

свою педагогическую позицию, о непонимании ситуации, об отсутствии 

дипломатических навыков общения. Этот прием не способствует установлению 

отношений сотрудничества и взаимопонимания между наставником и подопечным. 

3. Не проповедовать. «Ваш профессиональный долг обязывает...», «На Вас 

лежит ответственность...» – эти воззвания чаще всего являются пустой тратой 

времени. Они не воспринимаются и не осознаются молодыми специалистами как 

значимые, вследствие их абстрагированности от реальной педагогической 



ситуации. 

4. Не поучать. Наставник должен помнить о том, что нет ничего 

хуже, чем навязывать свою собственную точку зрения собеседнику 

(«если бы Вы послушали меня, то...», «если бы Вы последовали 

примеру »). 

5. Не подсказывать решения. Наставник не должен «учить жизни» 
молодого 

педагога. «На Вашем месте я бы...» – эта и подобные ей фразы не 

стимулируют процесс профессиональной поддержки, поскольку 

произносятся чаще всего с оттенком превосходства и ущемляют, 

таким образом, самолюбие молодого педагога. 

6. Не выносить суждений. Высказывания со стороны наставника 

типа «Вы должны сменить место работы», «Вы слишком мало 

внимания уделяете работе» чаще всего наталкиваются на 

сопротивление и протест молодых педагогов, даже в тех случаях, 

когда они абсолютно справедливы. 

7. Не оправдывать и не оправдываться. Наставник потеряет 
значительную 

долю своего влияния, если будет строить свое взаимодействие с 

подопечными на основе этих приемов общения. «Вы организовали и 

провели занятие не так уж плохо, как кажется на первый взгляд» – 

данная форма оправдания, конечно, снимает некоторое напряжение в 

отношениях, но делает существующую профессиональную проблему 

менее значимой для молодого педагога. 

8. Не ставить «диагноз». «Вам нельзя работать в ДОУ, Вы 

слишком эмоциональны» – такая фраза опытного педагога непременно 

насторожит молодого педагога и настроит его против наставника. 
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