
79Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 2 / 2018

VOCATIONAL  TRAINING

УДК 378+316.77
Большанина Людмила Васильевна

Старший преподаватель кафедры логопедии и детской речи Института детства, Новоси-
бирский государственный педагогический университет, Ljutik84@ngs.ru, ORCID 0000-0001-8527-
0664, Новосибирск
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И СТРУКТУРЫ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Аннотация. В статье автор представляет опыт осмысления коммуникативной компетент-
ности как одной из составляющих компетентностного подхода в современной педагогике.

На основе теоретического анализа передового педагогического опыта сделаны выводы 
о том, что в настоящее время в научной литературе отсутствует общее понятие о коммуни-
кативной компетентности. Анализ подходов к пониманию ее структуры и компонентов по-
зволил систематизировать знания для создания модели коммуникативной компетентности, 
включающей цели, задачи, содержание, критерии, педагогические условия. Предполагает-
ся, что данная модель коммуникативной компетентности преподавателя может быть взята 
за основу для практического исследования повышения уровня коммуникации.

Предлагаемые в статье выводы направлены на уточнение и совершенствование методо-
логии исследования коммуникативной компетентности в образовании.
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Введение в проблему. Преобразова-
ния, происходящие в содержании высше-
го педагогического образования, требуют 
пересмотра стратегии коммуникативного 
образования, являющегося основой про-
фессионализма, педагогического стиля 
мышления и мировоззрения [8].

Для достижения наилучших результатов 
работы, повышения качества образования, 
достижения поставленных целей препо-
давателю в современном образовательном 
пространстве необходимо обратить вни-
мание на свой уровень развития компетен-
ций. Анализируя сложившуюся ситуацию 
в образовании, можно сделать вывод, что 
качество образовательных услуг зависит 
от уровня развития коммуникативной ком-
петентности преподавателя, что является 
ценностью для современного общества. 
Компетентностный подход в образовании 
является сегодня главной составляющей 
новой парадигмы образования, ориентиро-
ванной на результат [1].

Повышение качества образования 
считается одной из важных проблем не 
только для Российской Федерации, но  
и в целом для мирового сообщества. Ре-
шение данной проблемы возможно с по-
мощью модернизации содержания обра-
зования в целом, которая будет зависеть 
от оптимизации способов и технологий 
организации образовательного процесса, 
и переосмысления цели и конечного ре-
зультата образования. Конкурентоспособ-
ный специалист должен владеть не только 
передовыми технологиями, самостоятель-
но решать поставленные перед ним за-
дачи, но и ключевыми компетенциями, 
среди которых особое место занимает 
коммуникативная компетенция.

В связи с этим основной целью иссле-
дования является определение сущности  
и содержания коммуникативной компе-
тентности педагога высшей школы и раз-
работка на основе этого модели коммуни-
кативной компетентности педагога.
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Теоретический анализ проблемы. 

Данные тенденции развития образования 
отмечаются в ряде нормативных докумен-
тов: Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» № 273-ФЗ  
(ст. 66), Федеральный государственный об-
разовательный стандарт среднего (полно-
го) общего образования (гл. 1, п. 5), Стра-
тегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года (п. 3).

Одной из ключевых, базовых компетен-
ций, которыми должен обладать препода-
ватель (педагог) любого образовательного 
учреждения, является коммуникативная 
компетенция, т. к. это одна из главных ха-
рактеристик личности, обладающей уме-
нием понимать и регулировать ситуации 
общения, владеть развитым вниманием  
к другому человеку.

Проблеме развития коммуникативной 
компетенции посвящены научно-иссле-
довательские работы в разных областях 
науки. Коммуникативную компетенцию 
как ключевую, базовую, обеспечивающую 
все стороны жизни человека и его дея-
тельности, необходимую для успешной 
самореализации отмечают В. И. Бай-
денко, И. А. Зимняя, Л. А. Петровская, 
В. Хутмахер, К. В. Фадеева, Л. М. Во-
йтенко. Коммуникативная компетенция 
как способность устанавливать контакты 
с людьми, основанная на умениях, зна-
ниях, навыках общения, рассматривается 
в работах С. Л. Братченко, Л. А. Петров-
ской, Ю. Н. Емельянова, Ю. М. Жукова, 
Н. Б. Буртовой, Е. М. Кузьминой; способ-
ность, позволяющая разрешать жизненные 
ситуации, фиксируется Е. Г. Калинкиной; 
готовность к взаимодействию, вербально-
му и невербальному общению с другими 
людьми определяет Д. А. Иванов; мораль-
но-нравственную категорию, регулирую-
щую всю систему отношений человека к 
миру, отмечает И. А. Зимняя. Среди запад-
ных ученых проблемой коммуникативной 
компетенции (communicative competence) 
занимаются К. Данцигер, Дж. Виманн, 

М. Канали, Р. Рубин, В. Купа, М. Свейн, 
Г. Фридрих, В. Ульрих, Д. Хаймс, Б. Шпит-
сберг, Н. Хомский, У. Шутс и др.

Анализ широкого круга научной лите-
ратуры дает возможность сделать заклю-
чение о том, что не имеется однозначной 
трактовки понятия «коммуникативная 
компетенция». В то же время следует от-
метить, что в современной педагогической 
науке недостаточно разработана проблема 
формирования коммуникативной компе-
тенции личности.

Ю. Н. Емельянов в научных исследо-
ваниях рассматривает коммуникативную 
компетентность как «конгломерат знаний, 
языковых и неязыковых умений и навыков 
общения, приобретаемых человеком в ходе 
естественного воспитания, обучения и со-
циализации» [4].

По мнению С. Л. Братченко, «комму-
никативная компетентность – это опреде-
ленный комплекс качеств, необходимых 
для оптимального осуществления межлич-
ностного общения» [3].

Коммуникативная компетентность, т. е. 
«способность и готовность к общению, 
вербальному и невербальному взаимодей-
ствию с другими людьми, есть важнейшее 
качество, необходимое во всех ситуациях 
жизни», отмечает Д. А. Иванов [2].

Е. Г. Калинкина делает вывод, что ком-
муникативная компетентность, во-первых, 
«является характеристикой личности че-
ловека, его способностью», а во-вторых, 
«проявляется в его деятельности, поведе-
нии, позволяя ему разрешать практиче-
ские, жизненные, ситуации» [7].

Проблема формирования и развития 
коммуникативной компетентности пре-
подавателя вуза рассматривается и в тру-
дах А. П. Ильковой, И. А. Колесниковой,  
С. И. Маслова, Л. В. Рагулиной и др. Уче-
ные единогласно отмечают, что комму-
никативная компетентность не сводится  
к общему способу действия и не может 
быть сформирована в виде отдельного уме-
ния или навыка: она формируется интегра-
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тивно вследствие личного опыта действия 
как индивидуализированная способность к 
профессии.

Но в своей работе мы выбрали в каче-
стве опорного понятие коммуникативной 
компетентности И. А. Зимней, которая от-
мечает, что это способность осуществлять 
речевую деятельность, реализуя коммуни-
кативное речевое поведение на основе лек-
сико-грамматических, фонологических, 
социолингвистических, предметных зна-
ний и навыков с помощью умений, связан-
ных с дискурсивной и стратегической ком-
петенциями, в соответствии с различными 
ситуациями и задачами общения в рамках 
определенной сферы общения [5].

Данной позиции придерживается  
и Т. Е. Исаева [6], но при этом замечает, что 
коммуникативная компетенция – это целост-
ное по организации образование, имеющее 
сложную структуру, проявляющееся во взаи-
мосвязи лингвистических умений и способ-
ностей соблюдения социально-культурных 
норм речевого поведения, установления меж-
личностных контактов [6].

Результаты исследования. Анализируя 
психолого-педагогические источники, мы 
пришли к выводу, что коммуникативная 
компетентность преподавателя составляет 
совокупность умений и знаний научно-ис-
следовательских и педагогических способ-
ностей, необходимых ему для выполнения 

функции развития и обучения студентов.
Поэтому мы считаем, что коммуника-

тивная компетентность – это основа ма-
стерства преподавателя, а сущность его 
педагогической деятельности заключается 
в профессиональном взаимодействии со 
студентами.

Анализируя обозначенные подходы ис-
следователей, можно представить содер-
жание коммуникативной компетентности 
способностью и готовностью вступать  
в различные контакты (устные/письмен-
ные, вербальные/невербальные) с целью 
решения коммуникативных задач (пере-
дача информации, руководство (ведение) 
переговоров, поддерживание и установле-
ние контактов).

В своем исследовании представляем, 
основываясь на учении И. А. Зимней, 
разработанную структурно-содержатель-
ную педагогическую модель коммуника-
тивной компетентности преподавателя 
вуза, основная задача которой упрощенно 
показать схему структурных компонен-
тов и взаимодействие блоков, необходи-
мых для достижения определенной цели  
(табл. 1).

Также основываясь на содержании ком-
муникативной компетентности, разраба-
тываем и систематизируем критерии ком-
муникативной компетентности, которые 
представлены в таблице 2.

Таблица 1
Педагогическая модель коммуникативной  

компетентности преподавателя высшей школы

Цель: повышение коммуникативной компетенции преподавателя вуза в различных разрезах: 
учебном, научном, бытовом, культурном, а также и для тиражирования личных знаний при раз-
работке учебно-методических пособий и учебников
Задачи:
• владение умениями, знаниями и навыками коммуникации;
• владение формами и видами научно-педагогической деятельности;
• владение механизмом контроля повышения коммуникативной компетентности
Содержание подготовки:
• освоение структуры и содержания коммуникативной компетенции через курсы повышения 
квалификации, вебинары;
• освоение структуры и содержания научно-педагогической деятельности;
• самоконтроль за результатами освоения содержания коммуникативной компетентности
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Методы взаимодействия: имитационный, репродуктивный, продуктивный, проблемный
Методы и формы: формальная коммуникация; неформальная коммуникация; устная и письмен-
ная коммуникация; личностная межкультурная коммуникация
Педагогические условия системы: знание инфраструктуры образовательной среды и участие  
в научной деятельности вуза; применение современных методик профессионального образова-
ния по освоению форм, видов коммуникативной компетентности в рамках учебно-преподава-
тельской деятельности университета; осуществление комплексной педагогической программы 
повышения квалификации преподавателей университета через концепцию дополнительного 
образования и вебинары

Блок Показатели Индикаторы
1. Мотива-
ционно-цен-
ностный

Готовность препода-
вателя высшей школы 
к профессиональному 
совершенствованию

1. Саморазвитие и самореализация.
2. Профессиональный рост.
3. Интерес к инновационной деятельности

2. Когнитив-
ный

Понимание сути 
содержания и зна-
чимость (важность) 
коммуникативной 
компетентности

1. Знание структуры и значимости коммуникативной 
компетентности.
2. Познание другого человека, умение эффективно 
решать разнообразные трудности при общении

3. Операци-
онно-деятель-
ностный

Опыт проявления 
компетентности в 
различных ситуациях 
(стандартных и не-
стандартных)

1. Владеть способностью к личностно-ориентированно-
му взаимодействию в процессе образования.
2. Владеть ораторским искусством, грамотной устной 
и письменной речью, к публичным представлениям и 
защитам результатов работы, подбором оптимальных 
методов и форм презентации.
3. Уметь выбирать стратегию, технику, тактику интен-
сивного взаимодействия с коллегами, учащимися.
4. Уметь объективно дать оценку ситуации взаимодей-
ствия субъектов образовательного процесса, сохранять 
эмоциональное равновесие

Таблица 2
Критерии коммуникативной компетентности преподавателя

Критерий
Уровни сформированности коммуникативной компетенции

оптимальный максимальный
1 2 3

Когнитивный (тео-
ретические знания)

Владеть знаниями этапов, струк-
туры, особенностей процесса 
общения, позиций в общении 
на высоком уровне, осознанное, 
частое применение профильной 
терминологии в речи

Грамотное и целесообразное ис-
пользование терминологии профиля 
обучения, достаточно полные знания 
теоретических основ общения и 
основ общей педагогики, необхо-
димые для продуктивного процесса 
общения

Окончание табл. 1
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1 2 3
Операционно-дея-
тельностный (прак-
тические умения)

Владеть грамматическими и лекси-
ческими нормами языка на доста-
точно высоком уровне, развитые 
коммуникативные умения

Грамотное владение грамматически-
ми и лексическими нормами языка, 
словарный запас обширный, раз-
витые на высоком уровне коммуни-
кативные умения

Личностный, на-
правленный на 
общение

Проявлять инициативу в общении, 
стремление к расширению круга 
знакомств. Присуща направлен-
ность на коммуникабельность, 
общение, стремление поддержи-
вать отношения с людьми

Испытывают потребность в комму-
никации, инициативны, непринуж-
денны в общении. Присуща направ-
ленность на общение, потребность 
в привязанности и эмоциональных 
отношениях с людьми

Следовательно, можно предположить, 
что компетенции в сфере профессиональ-
ного общения – это взаимосвязанные 
универсальные компетенции, организо-
ванные в группу на основе базового на-
мерения (интенции). Эту совокупность 
можно рассматривать в качестве интегра-
тивной способности к диалогическому 
взаимодействию и элемента профессиона-
лизма педагогов, представляющую собой 
многофункциональное, многомерное инте-
гративно-целостное личностное образова-
ние, в котором отражается вариативность 
содержания структурных компонентов [9].

Выводы. Проведя анализ работ со-
временных авторов, как зарубежных, так  
и отечественных, мы определили, что  
в научной литературе не существует обще-
го определения понятия «коммуникатив-
ная компетентность», равно как и нет со-
гласованной структуры рассматриваемой 
категории, поэтому структурный состав 
коммуникативной компетенции не огра-
ничивается умениями, знаниями, способ-
ностями.

Результаты проведенного нами теоре-
тического исследования свидетельствуют 
о том, что в основу комбинации подходов 
должен быть положен принцип выделения 
смысловых доминант, подчеркивающих 
своеобразие объекта или предмета исследо-
вания и обеспечивающих выбор стратегии, 
тактики педагогической деятельности в ре-
шении поставленной проблемы [10; 11].

На основе анализа теоретико-методо-
логических положений, современных тен-
денций развития образовательных систем 
сделаны выводы о том, что раскрывать 
сущность понятия «компетенции в сфере 
профессионального общения» необходи-
мо в контексте теорий коммуникативного 
и компетентностного образования. Ком-
муникативное компетентностное обра-
зование становится основополагающим  
в формировании профессионализма и об-
щей культуры педагога. Профессиональ-
ное общение представляет собой взаи-
модействие педагога, осуществляемое  
в сфере его профессиональной деятель-
ности с воспитанниками и их родителями, 
коллегами, работодателями и представи-
телями органов управления образованием 
и общественности. Таким образом, про-
фессиональное общение педагога нацеле-
но на организацию субъект-субъектного 
диалогического взаимодействия с каждым 
из своих партнеров. Коммуникативная 
компетентность преподавателя вуза явля-
ется сложной личной характеристикой, 
включающей в себя: психологические зна-
ния в сфере общения, свойства и качества 
личности, психологическое состояние, 
сопровождающее процесс общения; гума-
нистически ориентированные ценностные 
ориентации и установки, коммуникатив-
ные умения, способствующие раскрытию 
коммуникативного потенциала студента. 
Коммуникативная компетентность вклю-

Окончание табл. 1
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чает в себя не только комплекс знаний об 
особенностях межличностного взаимо-
действия и стратегиях поведения в кон-
кретных ситуациях, но и осознание пре-
подавателем себя как активного субъекта 
межличностного взаимодействия, а также 
принятия гибкого ролевого поведения.

Таким образом, мы считаем, что целе-
направленное формирование компетенций  
в сфере профессионального общения педа-
гогов нужно осуществлять в соответствии 

с разработанной педагогической моделью, 
воссоздающей общий замысел исследования 
и включающей следующие взаимосвязанные 
блоки: мотивационно-ценностный, когни-
тивный и операционно-деятельностный, что 
обосновывает совокупность взаимодопол-
няющих теоретико-методологических под-
ходов, исходных положений (принципов), 
обеспечивающих концептуальную основу 
процесса формирования компетенций в сфе-
ре профессионального общения педагогов.
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THEORETICAL APPROACHES TO THE DETERMINATION  
OF THE CONCEPT AND THE STRUCTURE OF COMMUNICATIVE 

COMPETENCE OF THE HIGHER SCHOOL TEACHER

Abstract. In the article the author presents the experience of communicative competence’s 
comprehension as component of the competence approach in modern pedagogy.

The author made analysis of the best pedagogical experience and concludes that there is no 
general concept of communicative competence in the scientific literature now.

Analysis of communicative competence’s structure and components allowed to systematize 
knowledge to create a model of communicative competence, including goals, objectives, content, 
criteria, pedagogical conditions. It is assumed that this model of the teacher’s communicative 
competence can be taken as a basis for a practical study of increasing the communication level.

The conclusions are aimed at clarifying and improving the methodology for the study of com-
municative competence in education.

Keywords: competence, teacher of higher education, communicative competence of the 
teacher, structure of communicative competence, criteria of communicative competence, peda-
gogical condition.
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