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В последнее время появились иссле
дования, теоретически обосновыва

ющие значение общения в профессиональ
ной деятельности педагога, а также веду
щую роль коммуникативных умений в 
организации учебно-воспитательного про
цесса: Н. А. Березовик, В. А. Кан-Калик, 
Н. В. Кухарев, А. А. Леонтьев, Е. И. Рогов.

Понятие «коммуникативный потенциал» 
неразрывно связано с пониманием сущ
ности общения, его значения в жизни и 
процессе развития человека. В связи с этим, 
особое значение имеют работы К. В. Гаври- 
ловец, 3. И. Калмыковой, И. И. Рыдано- 
вой, которые рассматривают ценность че
ловека как субъекта общения, утверждают 
его неповторимую индивидуальность и са
мобытность. В раскрытии коммуникатив
ного потенциала личности особая роль 
принадлежит диалогическому общению. 
Эта идея нашла психологическое воплоще
ние в работах М. М. Бахтина, К. Роджер
са, С. Л. Рубинштейна.

Коммуникативный потенциал — поня
тие, отражающее комплекс взаимосвязан-

ных качеств, обеспечивающих тот или 
иной уровень взаимодействия человека с 
окружающими. К числу наиболее важных 
личностных проявлений, составляющих 
его, относят: уровень потребности в обще
нии и его локализованность; наличие уста
новки на общение с другими людьми; осо
бенности эмоциональной реакции на парт
нера; самочувствие человека в ситуации 
общения (степень удовлетворенности им), 
а также коммуникативные умения и навы
ки [1, с. 88].

С этим определением тесно связано по
нятие «коммуникативная компетентность», 
которую исследователь А. Т. Цветкова 
определяет как «целостно-личностное образо
вание, обеспечивающее возможность адек
ватного отражения психических состояний 
и личностного склада другого человека, 
верной оценки его поступков, прогнозиро
вание на их основе особенностей поведе
ния воспринимаемого лица» [2, с. 13].

Общение в системе «учитель — ученик» 
несет в себе более глубокую функцию, не
жели просто контакты между людьми при
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обыденном общении. Оно развивает веру в 
себя, формирует позитивный образ «я», 
стимулирует активность ученика в учебно- 
воспитательном процессе. В профессии 
учителя общение из фактора, сопровождаю
щего деятельность, превращается в сущност
ный атрибут педагогической деятельности.

Коммуникативная компетентность пе
дагога рассматривается нами как сложное, 
целостно-личностное образование, включа
ющее в себя гуманистические ориентации, 
коммуникативные ценности, совокупность 
качеств, обеспечивающих готовность к ди
алогическому общению, знания основ об
щения и опыт оперирования ими, культу
ру взаимодействия, проявляющуюся в про
цессе педагогического общения.

Коммуникативная компетентность пе
дагога является элементом профессиональ
ной компетентности специалиста. Профес
сиональная специфика педагогической де
ятельности обусловливает особую структу
ру данного образования: ценностно-личност- 
ный, когнитивный и технологический 
компоненты. Ценностно-личностный ком
понент включает гуманистические ориента
ции, коммуникативные ценности учителя, 
совокупность личностных качеств, обеспе
чивающих готовность к диалогическому 
общению. Когнитивный компонент объ
единяет знания о закономерностях обще
ния, коммуникативных свойствах личнос
ти, опыт оперирования ими, опыт форму
лирования педагогических задач и моде
лирования коммуникативного поведения. 
Технологический компонент включает уме
ния и навыки общения, обусловливающие 
культуру взаимодействия.

Коммуникативная подготовка студентов 
в условиях профессионально-педагогическо
го образования осуществляется через теоре
тическую подготовку, обучение частным 
компонентам коммуникативной техники, 
коммуникативному поведению в различных 
сферах взаимодействия, включение студен
тов в различные виды деятельности.

Содержательный и процессуальный ас
пекты профессионального образования пе
дагогов находятся в тесной взаимосвязи, 
конкретизируя фундаментальный дидак
тический принцип взаимосвязи теории и 
практики в подготовке специалиста.

При изучении дисциплин педагогическо
го цикла целесообразно обеспечить условия 
формирования коммуникативной компе

тентности будущих педагогов: единство со
держания и методики коммуникативной 
подготовки с целью развития гуманисти
ческой направленности деятельности буду
щего учителя; стимулирование самосовер
шенствования будущего специалиста в ком
муникативной сфере; гуманизация взаимо
отношений преподавателей и студентов в 
учебно-воспитательном процессе.

Определенное структурирование учеб
ных занятий по педагогике позволит обес
печить глубокие взаимосвязи теоретичес
ких и практических аспектов профессио
нальной коммуникативной подготовки учи
телей (знаниевый, рефлексивный и практи
ческий блоки). Знаниевый блок содержит 
информацию о ведущих педагогических 
идеях, сущности и природе гуманизма, об
щей теории общения, структуре коммуни
кативной компетентности; о механизмах 
общения, барьерах общения и т.д. Рефлек
сивный блок включает в себя задания реф
лексивного характера (самоанализ, личност
ная рефлексия студентами собственных 
коммуникативных действий в процессе обу
чения, Я-сообщения). Практический блок 
обеспечивает включение будущего учителя в 
различные виды деятельности, способству
ющей развитию коммуникативных умений 
и навыков (умение оказывать психологи
ческое воздействие на партнера по обще
нию, навыки социальной перцепции, эм- 
патийное слушание и т.д).

Коммуникативная компетентность свя
зана с фасилитирующей природой деятель
ности педагога. Учитель представляет со
бой не только образец профессионального 
общения, но и выступает в качестве психо
терапевта, обладающего силой воодушевле
ния, поддержки, превращения «я» потен
циального в реальное.

Коммуникативная составляющая содер
жания педагогических дисциплин в опре
деленной степени способствует формирова
нию образа гуманистического общения бу
дущего педагога. В круг познаваемых объек
тов включены: монологическое и диалоги
ческое общение, коммуникативная перцеп
ция, гуманистическая природа педагоги
ческой деятельности, педагогическая за
щита ребенка, коммуникативное табу, ком
муникативное обеспечение урока, деловой 
и личностный уровни общения, ролевые 
поведенческие позиции педагога в обще
нии, манипулятивное общение и т.д.
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Коммуникативному развитию будущих 
учителей способствуют следующие формы 
лекционных занятий: лекция-дискуссия 
(между изложением логических разделов 
лекции педагог организует беглый обмен 
мнениями по заранее продуманным вопро
сам), лекция-консультация (50-70 % лек
ционного времени излагается учебный ма
териал, акцентируется внимание на ряде 
вопросов практического применения рас
сматриваемого теоретического положения, 
остальное время педагог отвечает на вопросы 
слушателей), бинарная лекция, проблемная 
лекция и др.

Формы активного учебного взаимодей
ствия преподавателя и студентов: анализ 
ситуаций в сферах учитель—ученик, учи
тель—родители; тренинговые упражнения 
на внешнюю выразительность, на мобили
зацию творческого самочувствия; решение 
коммуникативных задач, использование ин
терактивных игр в качестве стимулирую
щего механизма, направленного на разви
тие коммуникативных умений и навыков.

Самосовершенствование личности буду
щего учителя невозможно без активного 
отношения к окружающему миру, к себе, 
к коммуникативной деятельности, участ
ником которой он является. Необходимым 
основанием для развития структурных бло
ков коммуникативной компетентности сту
дентов является позитивная Я-концепция 
личности, которая определяет психологи
ческую позицию студента в общении, про
является в степени принятия себя в педа
гогическом взаимодействии, в отношении 
к индивидуальным коммуникативным ка
чествам.

Источником самосовершенствования в 
коммуникативной сфере является противо
речие студента между реальным и желае
мым коммуникативным «я». Поэтому в про
цессе изучения педагогических дисциплин 
производится индивидуальное самоопреде
ление студента в коммуникативной сфере, 
выработка стиля взаимодействия; происхо
дит соотнесение индивидуальных комму
никативных особенностей со спецификой 
профессиональных коммуникаций будуще
го учителя, рефлексия коммуникативных 
умений. Необходимыми элементами само
определения «Я — система профессио
нальных коммуникаций» являются:

• характеристика субъекта профессио
нальных коммуникаций;

• определение цели и задач педагоги
ческого взаимодействия;

• характеристика основных действий 
и операций, составляющих профессиональ
ные коммуникации;

• поиск вариантов организации про
фессиональных коммуникаций;

• определение психологических свойств 
личности учителя, обеспечивающих про
дуктивное педагогическое взаимодействие;

• определение возможностей индиви
дуального роста в сфере профессионально
го педагогического общения.

Процесс самоопределения будущего учи
теля происходит благодаря включению сту
дентов в систему коммуникативных проб. 
Коммуникативная проба — совокупность 
последовательных коммуникативных дей
ствий будущего учителя, связанных с вы
полнением специально организованной пе
дагогической деятельности на основе выбо
ра в ней способов коммуникативного пове
дения. Коммуникативная проба является 
средством соотнесения индивидуального 
коммуникативного потенциала и своих воз
можностей в спектре реализуемых комму
никативных функций. Студент, благодаря 
системе индивидуальных коммуникатив
ных проб, соотносит информацию о соб
ственных коммуникативных возможностях 
со спецификой профессиональных комму
никаций. Происходит взаимная проекция 
индивидуальных коммуникативных уме
ний на коммуникативную составляющую 
деятельности учителя и, наоборот, комму
никативной составляющей деятельности пе
дагога на индивидуальный коммуникатив
ный потенциал. В результате будущий учи
тель определяет наиболее оптимальную для 
него модель коммуникативного поведения.

На тематических семинарах, практи
ческих занятиях определяется содержание 
профессионального общения. Оно не огра
ничивается воспроизведением базовых зна
ний о педагогических теориях, системах и 
технологиях, закономерностях и функциях 
общения, а ориентирует студентов на осо
знание их значимости, применения во вре
мя учебы в вузе и на педагогической прак
тике.

Формирование образцов педагогическо
го общения возможно тогда, когда оно осу
ществляется в процессе учебно-воспита
тельной работы и подкрепляется установ
ками, которые реализуют преподаватели в
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общении со студентами. Гуманизация вза
имоотношений преподавателей и студентов 
в учебно-воспитательном процессе имеет 
сложный психологический спектр, в котором 
есть четыре аспекта: рациональный, эмоцио
нальный, волевой и практический. Сам про
цесс общения с преподавателем интеллекту- 
ализируется, приобретая эмоционально-пози
тивную окраску. Основу лекционных и семи
нарских занятий по педагогическим дисцип
линам составляют следующие принципы 
организации учебной деятельности:

а) ценностное отношение к студенту;
б) создание положительного эмоцио

нального фона обучения;
в) установление и поддержание кон

тактов с каждым студентом с учетом его 
индивидуальных особенностей;

г) организация активного взаимодей
ствия преподавателя со студентами и со
здание ситуаций взаимообогащения, обме
на жизненными ценностями;

д) сочетание делового и личностного 
стиля взаимоотношений.

По мнению студентов, эффективное пе
дагогическое взаимодействие способны обес
печить преподаватели, обладающие свойства
ми самоактуализированной личности:

• ориентированные на дружеское об
щение со студентами;

• естественные в своих эмоциональных 
проявлениях;

• ощущающие ценность человеческого 
достоинства и умеющие формировать его у 
других;

• позитивно оценивающие себя.
Основу формирования гуманных взаи

моотношений преподавателей и студентов 
составляют следующие сущностные харак

теристики: отношение к каждому студен
ту как к самоценности; отношение к обще
нию с будущими учителями как к откры
тому диалогу; культура самопрезентации, 
установление обратной связи и эмпатий- 
ных отношений с аудиторией; эмоциональ
ная открытость и доверительность; обеспе
чение комфортного состояния в общении, 
следование этикету.

В ходе личностно ориентированной под
готовки студентов к взаимодействию с деть
ми, реализации условий, обеспечивающих 
формирование коммуникативной компетент
ности (единство содержания и методики 
коммуникативной подготовки, стимулиро
вание самосовершенствования будущего учи
теля в коммуникативной сфере, гуманиза
ция взаимоотношений преподавателей и сту
дентов), у будущих педагогов формируется 
гуманистическая направленность личнос
ти, которая является основой организации 
учебно-воспитательного процесса. Ими осо
знается приоритетность личностно ориенти
рованного общения, диалогических форм 
взаимодействия. Развитие коммуникатив
ных умений будущих учителей свидетель
ствует о приобретении ими опыта опериро
вания психолого-педагогическими знания
ми, формулирования коммуникативных за
дач и моделирования своего поведения.

Представляется актуальным дальней
шая разработка проблемы совершенствова
ния коммуникативной направленности пе
дагогических технологий, определение, те
оретическое обоснование и последующая 
апробация вариативных подходов к форми
рованию коммуникативной компетентнос
ти будущих педагогов с учетом типов лич
ности преподавателей и студентов.
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Знаю, просить некрасиво. Но ведь я прошу не Тебя, добрый мой Боже. Ты мне ничего не давай — 
это дядюшка мой обещал подарить мне часы, если буду хорошо учиться. Ты мне только помоги: на
помни дядюшке об обещании. А я постараюсь вести себя хорошо. Дядюшке-то всё равно, когда да
рить: сейчас или потом. Я уже ребятам сказал, что у меня часы будут, но они не верят. Начнут 
надо мной смеяться, подумают, что наврал или просто хорохорюсь. Л

Окончание на с. 64.

। —.... ...................   । 57 । ..............-1 Праблемы выхавання 1/2008


