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Формирование коммуникативной 
компетентности студентов-логопедов 

Аннотация 
В статье реализуются идеи 
компетентностного подхода, 
направленного на формирова-
ние профессионально значи-
мых умений, сформулированы 
и содержательно аргументи-
рованы теоретические аспекты 
формирования коммуникатив-
ной компетентности студентов. 
Предпринята попытка класси-
фикации существующих под-
ходов к определению понятия 
"коммуникативная компетент-
ность". Описываются результа-
ты изучения коммуникативных 
умений студентов-логопедов. 
Предлагаются возможности ис-
пользования спецкурса по фор-
мированию коммуникативной 
компетентности студентов-ло-
гопедов. 

Введение Современная система высшего образо-
вания отражает направленность на гу-

манистические ценности, коммуникативную 
культуру, процессы развития и самоактуа-
лизации личности каждого участника обра-
зовательного процесса. Работа учителя-ло-
гопеда требует высокой коммуникативной 
нагрузки, в то же время недостаточная 
коммуникативная компетентность может яв-
ляться причиной профессионального стрес-
са, а в перспективе привести к синдрому 
"эмоционального выгорания". В связи с 
этим возникает необходимость в подготов-
ке будущих учителей-логопедов к професси-
ональному общению. 

Коммуникативная компетентность — 
один из важнейших компонентов професси-
ональной компетентности выпускников фа-
культета специального образования, которым 
независимо от специализации предстоит 
работать с детьми, их родителями. В со-
став коммуникативной компетентности 
чаще всего включают совокупность знаний, 
умений и навыков, которые обеспечивают 
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эффективность общения. Коммуникативная 
компетентность учителя-логопеда в практи-
ческой деятельности заключается в понима-
нии и толковании профессиональных тер-
минов, понятий (например, в беседе с кол-
легами, родителями), понимании вербаль-
ных и невербальных средств и умении их 
использовать в различных коммуникативных 
ситуациях. 

Система формирования коммуникативной 
компетентности студентов включает следую-
щие составляющие: целенаправленная ком-
муникативная подготовка (через различные 
формы учебной и внеучебной коммуникации); 
самостоятельная работа (самообразование, 
саморазвитие); диагностический комплекс 
(отслеживание динамики развития коммуни-
кативной компетентности каждого студента). 

Основная часть 
К педагогу системы специального обра-

зования предъявляется ряд требований, ко-
торые находят отражение в образователь-
ном стандарте Республики Беларусь "Выс-
шее образование. Первая ступень". Одной 
из базовых составляющих профессиональ-
ной компетентности будущего учителя-лого-
педа является коммуникативная компетент-
ность, которая формируется в течение все-
го периода обучения в вузе. Выпускник 
должен быть компетентен решать такие 
профессиональные задачи, как консультиро-
вание лиц с нарушениями речи, родителей, 
педагогов по проблемам воспитания, обуче-
ния, развития; осуществлять просветитель-
скую деятельность, взаимодействие с дру-
гими специалистами, сопровождающими ре-
бёнка с нарушениями речи. 

Коммуникативная компетентность учите-
ля-логопеда обусловлена системой отноше-
ний и особенностей личности, проявляется 
в ситуациях взаимодействия, обеспечивая 
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эффективность общения. При изучении ком-
муникативной компетентности студентов-
логопедов необходимо ориентироваться на 
умение владеть вербальными и невербаль-
ными средствами для актуализации инфор-
мационной, экспрессивной и прагматической 
функций профессионально-педагогического 
общения; умение варьировать коммуника-
тивные средства в связи с изменением си-
туации педагогического общения, построе-
нием речевых актов в соответствии с язы-
ковыми и речевыми нормами. В литературе 
отмечается, что учителю-логопеду необходи-
мо иметь высокий уровень эмпатии и само-
оценки, обладать гибкостью, вариативностью 
мышления и речи и относиться к лицу, име-
ющему нарушение речи, как к ценности и 
активному участнику взаимодействия. 

Обратимся к сущности понятия "комму-
никативная компетентность". В психолого-
педагогической литературе существуют 
разнообразные и разноплановые трактовки 
этого понятия: способность учителя к взаи-
модействию с учащимися (Г. С. Трофимова); 
совокупность способностей, знаний и уме-
ний, необходимых для общения (Л. А. Пет-
ровская, Е. В. Сидоренко и др.); уровень обу-
чения взаимодействию с другими участника-
ми образовательного процесса (О. Г. Уса-
нова); интегративное личностное качество 
(Л. Н. Тимашкова, А. Т. Цветкова, Н. В. Яков-
лева и др.) и др. 

Коммуникативная компетентность являет-
ся значимой и относительно самостоятель-
ной подсистемой в структуре профессио-
нальной компетентности и проявляется в 
способности взаимодействовать с другими 
людьми. Если рассматривать коммуникатив-
ную компетентность как способность, то она 
включает: способность прогнозировать ком-
муникативную ситуацию, в которой предсто-
ит общаться; способность программировать 
процесс общения, опираясь на своеобразие 
коммуникативной ситуации; способность 
осуществлять управление процессом обще-
ния в коммуникативной ситуации. 

С другой стороны, коммуникативная ком-
петентность предполагает формирование 
умений: вести вербальный и невербальный 
обмен информацией, а также проводить ди-
агностирование личностных свойств и ка-
честв собеседника (коммуникативная функ-
ция); вырабатывать стратегию, тактику и 
технику взаимодействия с людьми, органи-

зовывать их совместную деятельность для 
достижения определённых социально значи-
мых целей (интерактивная функция); иден-
тифицировать себя с собеседником, пони-
мать, как он сам воспринимается партнё-
ром по общению, и эмпатийно относиться к 
нему (перцептивная функция). 

Анализ и обобщение исследований, по-
свящённых определению сущности понятия 
"коммуникативная компетентность", позволя-
ет рассматривать его как комплексное по-
нятие, включающее коммуникативные ценно-
сти, свойства личности, обеспечивающие 
готовность к общению, а также культуру 
взаимодействия в процессе общения. Ком-
муникативная компетентность как интегра-
тивное личностное образование включает: 

• личностный аспект (гуманистические 
ориентации, коммуникативные ценности пе-
дагога, совокупность личностных качеств, 
обеспечивающих готовность к диалогичес-
кому общению); 

• когнитивный аспект (наличие знаний о 
закономерностях общения и опыт опериро-
вания ими); 

• технологический аспект, объединяю-
щий умения и навыки общения, обусловли-
вающие культуру взаимодействия. 

Для подготовки учителя-логопеда важ-
ную роль играет деонтологический аспект, 
предполагающий формирование умения со-
блюдать этические нормы в общении с ли-
цами, имеющими нарушения речи, родите-
лями, другими специалистами. 

Целью экспериментального исследова-
ния явилось выявление особенностей ком-
муникативной компетентности студентов-ло-
гопедов. У студентов изучались следующие 
коммуникативные умения: 

• слушать собеседника (тест "Умеете ли 
Вы слушать", Е. И. Рогов); 

• понимать и интерпретировать невер-
бальные средства общения (тест "Понима-
ете ли Вы язык мимики?", С. В. Ковалёв); 

• устанавливать и поддерживать комму-
никативные контакты с детьми (тест "Ком-
муникативная готовность к диалогу с ре-
бёнком", И. И. Рыданова); 

• эмоционально откликнуться на пробле-
мы другого (способность к эмпатии) (Шка-
ла эмоционального отклика, А. Меграбиан, 
Н. Эпштейн); 

• осуществлять самоконтроль эмоциональ-
ных реакций в различных ситуациях общения 
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(эмоциональная устойчивость) (тест М. Снай-
дера "Оценка самоконтроля в общении"). 

В экспериментальном исследовании 
принимал участие 261 студент I—V курсов 
факультета специального образования, обу-
чающийся по специальностям "Логопедия. 
Начальное образование", "Логопедия. Прак-
тическая психология", "Логопедия. Специ-
альная психология". Результаты исследова-
ния представлены на рисунках 1—5. 

I курс II курс III курс IV курс V курс 

СП — высокий 
и — средний 
сп — ниже среднего 
пи — низкий 

Рисунок 1 — Результаты изучения умения 
слушать собеседника 
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Рисунок 2 — Результаты изучения уровня 
невербальной компетентности 

I курс II курс III курс IV курс V курс 
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Рисунок 3 — Результаты изучения уровня 
коммуникативной готовности к диалогу 

с ребёнком 
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Рисунок 4 — Результаты изучения уровня 
эмоционального отклика 
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Рисунок 5 — Результаты определения 
уровня самоконтроля в общении 

Экспериментальное изучение коммуника-
тивных умений студентов показало: 

1. У большинства студентов-логопедов 
преобладают средний и ниже среднего 
уровни умения слушать собеседника. Высо-
кий уровень выполнения задания наблюда-
ется у 5 % студентов V курса и 6 % студен-
тов I курса, тогда как у студентов II, III, 
IV курсов данный показатель отсутствует. 
Следует обратить внимание, что самые низкие 
показатели обнаружены у студентов II курса 
(30 % имеют средний уровень, 50 % — ниже 
среднего, 14% — низкий уровень выполне-
ния задания). Отмечается положительная 
тенденция развития данного умения к V кур-
су (5% студентов имеют высокий, 78% — 
средний, 13% — ниже среднего и всего 
3% низкий уровень выполнения задания). 

2. Выявлено, что только у 2% студентов 
II курса наблюдается низкий уровень уме-
ния понимать невербальные средства об-
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щения. Они поглощены собственными про-
блемами и недостаточно внимательны к 
проблемам других, также испытывают труд-
ности в понимании характера межличност-
ного взаимодействия. Студенты с высоким 
уровнем невербальной компетентности, на-
оборот, поглощены проблемами других лю-
дей и невнимательны к собственным (высо-
кий показатель у 62 % студентов IV курса и 
55% обучаемых I курса). Большинство сту-
дентов I—V курсов имеют средний уровень 
сформированное™ исследуемого умения. 

3. Практически все студенты-логопеды 
считают, что они готовы к общению с деть-
ми. Только 3 % студентов II курса и 2 % 
студентов III курса указывают на недоста-
точный уровень готовности. Результаты 
представлены. 

4. У студентов отсутствует высокий уро-
вень эмпатии. Низкий уровень характерен 
для 13 % студентов I курса, 32 % студентов 
II курса и 22 % — V курса. Преобладание 
среднего уровня наблюдается у 43 % сту-
дентов II курса, 62% студентов III курса и 
35% — V курса. Студенты внимательны в 
общении, стараются понять собеседника, 
но затрудняются прогнозировать развитие 
отношений между людьми. 

5. Высокий коммуникативный контроль 
наблюдается у 41 % студентов III курса и 
40% студентов IV курса, ниже этот показа-
тель у студентов I курса (17%), II курса 
(23%) и V курса (28%). Данный уровень ха-
рактеризуется управлением выражения сво-
их эмоций, однако у студентов затруднена 
спонтанность самовыражения, они не лю-
бят непрогнозируемых ситуаций. Студенты с 
низким коммуникативным контролем (при-
мерно по 9—11 % на каждом курсе) более 
непосредственны и открыты, менее подвер-
жены изменениям в различных ситуациях. 
Для большинства студентов I, II, V курса ха-
рактерен умеренный коммуникативный кон-
троль. 

Таким образом, диагностика коммуника-
тивной компетентности на различных этапах 
обучения подтверждает динамичность этого 
процесса, взаимосвязанность всех комму-
никативных умений, вариативность их фор-
мирования в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей студентов. Можно пред-
положить, что развитие коммуникативной 

компетентности студентов зависит от её 
исходного состояния, содержания учебного 
процесса в течение всего периода обучения 
в вузе. 

Обобщив исследования по проблеме 
формирования коммуникативной компетент-
ности будущих учителей-логопедов, выде-
лим следующие направления работы: со-
вершенствование теоретической подготовки 
студентов в области психологических зна-
ний о коммуникативной деятельности; обу-
чение коммуникативному поведению в раз-
личных сферах взаимодействия (с лицами, 
имеющими нарушения речи, коллегами, ро-
дителями и семьёй ребёнка) в процессе ло-
гопедической практики, практических и ла-
бораторных занятий; включение студентов в 
научно-исследовательскую деятельность, 
введение в процесс обучения социально-
психологических тренингов, деловых игр, 
спецкурсов. 

Для студентов-логопедов V курса на фа-
культете специального образования введён 
спецкурс, направленный на формирование 
знаний о структуре коммуникативной компе-
тентности и методике её формирования; 
расширение и углубление представлений об 
этических аспектах деятельности учителя-
логопеда; обогащение знаний студентов о 
коммуникативном аспекте профессиональ-
ной речи учителя-логопеда; предупреждение 
нарушений голоса и синдрома "эмоцио-
нального выгорания" в профессиональной 
деятельности учителя-логопеда. 

Содержание курса строится в трёх на-
правлениях: информационное, практическое 
и самопознание. Первое направление вклю-
чает информирование студентов о теорети-
ческих основах формирования коммуника-
тивной компетентности учителей-логопедов. 
Основной целью этого направления являет-
ся создание условий для осмысления буду-
щим педагогом их ценности, смысла своих 
действий и слов, углубление содержатель-
ности и искренности общения, обмен пози-
циями по вопросам взаимодействия учите-
ля-логопеда с лицами, имеющими наруше-
ния речи, родителями, коллегами. 

Материалы курса знакомят студентов с 
состоянием проблемы коммуникативной 
компетентности учителя-логопеда и раскры-
вают комплексный подход к диагностике 
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коммуникативной компетентности педагога. 
Важное место уделяется вопросам повыше-
ния коммуникативной компетентности учи-
теля-логопеда, индивидуально ориентиро-
ванному подходу к организации коммуника-
тивного саморазвития. 

Содержание курса помогает изучить со-
временные этические проблемы логопедичес-
кой помощи детям и взрослым с речевыми 
нарушениями. К ним относятся: этические 
стороны прогноза возможностей коррекции 
речи, сочетание профессионально развитых 
качеств личности (способность к эмпатии, 
состраданию и др.) с уровнем теоретичес-
кой подготовки; проблема взаимоотношений 
учителя-логопеда и других специалистов 
при проведении медико-психолого-педагоги-
ческого обследования, проблема предуп-
реждения стресса и конфликтов в профес-
сиональной деятельности и другие. 

Практическое направление предполагает 
использование нестандартных форм прове-
дения практических занятий: дискуссионные 
формы общения, использование деловых 
игр, тестовых заданий, направленных на 
осмысление и диагностику компонентов 
коммуникативной компетентности; создание 
педагогических ситуаций, связанных с ис-
пользованием формул речевого этикета в 
различных сферах взаимодействия; реали-
зация метода учебного портфолио как от-
чётной формы. 

Самопознание студентов является не 
менее важной составляющей коммуника-
тивной компетентности педагога. Проведе-
ние различных тестов (в том числе люби-
тельских) способствует формированию у 
будущих учителей-логопедов представлений 
о своих личностных коммуникативных осо-
бенностях на основе самооценки. Практика 
показывает наличие у студентов интереса к 
получению информации о себе и других. 

Анализ результатов зачёта по курсу 
"Формирование коммуникативной компетент-
ности учителей-логопедов" убеждает в том, 

что развитие коммуникативной компетент-
ности следует осуществлять с учётом меж-
дисциплинарных связей в процессе комму-
никативно-речевой деятельности обучаемых. 
Содержание курса способствует повыше-
нию уровня коммуникативной компетентно-
сти, активизации исследовательской работы 
студентов, а также найдёт применение в 
системе подготовки специалистов смежных 
специальностей, курсов повышения квали-
фикации и переподготовки педагогов-де-
фектологов. 

Заключение 
Коммуникативная компетентность озна-

чает информированность специалиста о 
цели, сущности, структуре, средствах, осо-
бенностях общения (коммуникативные зна-
ния); владение технологией этой деятельно-
сти (коммуникативные умения и навыки); 
индивидуально-психологические качества 
специалиста, которые обеспечивают осоз-
нание важности эффективного профессио-
нального общения, стремление к постоянно-
му совершенствованию коммуникативной 
стороны профессиональной деятельности 
(коммуникативная направленность); а также 
способность к нестандартному, творческому 
решению коммуникативных задач, возника-
ющих в процессе общения (коммуникатив-
ная креативность). Высокий уровень комму-
никативной компетентности у студентов-ло-
гопедов предполагает умения: 

1) анализировать с этических позиций 
проблемы, связанные с диагностикой, обу-
чением и воспитанием лиц с нарушениями 
речи; 

2) осуществлять консультирование лиц с 
нарушениями речи, родителей и других пе-
дагогов по вопросам коррекционно-педаго-
гической работы; 

3) проводить работу по предупреждению 
нарушений голоса, конфликтных ситуаций, 
синдрома "эмоционального выгорания" в 
профессиональной деятельности и другие. 
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Если ты перестаёшь учиться, перестаёшь создавать 
историю. 

Ник Вуд 
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