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THE PROBLEM OF TEACHERS COMMUNICATIVE COMPETENCE 

IN PSYCHOLOGICAL AND EDUCATIONAL RESEARCHES 

В статье делается краткий экскурс в историю исследования коммуникативности 

педагога. Разделяются понятия «компетентность» и «компетенция». Раскрываются 

причины актуализации понятия «коммуникативная компетентность» для психологии, 

социальной психологии, педагогики и лингвометодики, а также перечислены общие 

педагогические коммуникативные умения, которые необходимы в любом виде 

профессионально-педагогического общения. 
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The article outlines the history of the research of teacher's communicativeness. It 

separates the concept of «competence» and «competency». It reveals the reasons of 

actualizing the concept of «communicative competence» for psychology, social psychology, 

pedagogy and linguistic methodology and lists the general teaching communication skills that 

are necessary in any kind of professional and pedagogical communication. 
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Проблема коммуникативной компетентности специалиста остается в 

зоне внимания исследователей достаточно долгое время. Понятие комму

никативности рассматривается не только в педагогике, но и в социальной 

психологии, и это правомерно, поскольку эта наука изучает проблемы че

ловека и языка, общества и его культуры и в то же время имеет выход в 

практику консультирования, психокоррекции и активного обучения соци

альным умениям. «Коммуникативную межличностную компетентность 

можно определить как такой уровень сформированности межличностного 

опыта, т.е. обученности взаимодействию с окружающими, который требу

ется индивиду, чтобы в рамках своих способностей и социального статуса 

успешно функционировать в данном обществе» [2, с. 4]. В социальной 
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психологии коммуникативная компетентность понимается «как своего ро

да «воспитанность», «подготовленность» каждого индивида к выполнению 

своих общественных функций (как специалиста, члена той или иной орга

низации, предпринимателя, потребителя, члена семьи и т.п.)» [2, с. 5]. С 

начала 90-х годов ХХ века в исследованиях по проблемам педагогического 

общения стал выделяться культурологический аспект коммуникации и 

появилось новое понятие «коммуникативная культура». Коммуникативная 

деятельность педагога исследуется с двух позиций: как набор, пакет нор

мативов, своего рода стандарт поведения, канон или как открытая иннова

ционная система. 

В психологии коммуникативная компетентность рассматривается 

как система внутренних средств ориентирования и регуляции коммуника

тивных действий и подробно описывается процесс совершенствования 

коммуникативной компетентности [3]. В психологических исследованиях 

коммуникативность рассматривается в трех плоскостях – личностной, по

веденческой и межличностной (социально-перцептивной). Л. А. Петров

ская предлагает развивать компетентность в общении с помощью психоло

гического воздействия, осуществляемого в различных формах социально-

психологического тренинга [8]. 

Общие педагогические коммуникативные умения (необходимые в 

любом виде профессионально-педагогического общения) включают в себя: 

умение вступать в положительный эмоциональный контакт; устанавливать 

и поддерживать эмоциональный и деловой контакт; спонтанно общаться; 

слушать и понимать партнера по общению; взаимодействовать с партне

ром; адекватно воспринимать настроение аудитории; управлять вниманием 

аудитории. 

Причиной нечеткого разграничения понятий «коммуникативная 

компетенция» и «коммуникативная компетентность» является многознач

ность существительного «компетенция», одно из значений которого совпа

дает со значением существительного «компетентность». А. А. Сковород

ников [9], чтобы избежать нежелательного неразличения паронимов, сни

жающего точность словоупотребления в научных текстах, предлагает при

дать указанным терминам однозначность, закрепив за каждым из них оп

ределенное значение: 

- коммуникативная компетенция – совокупность условий, законо

мерностей и правил, учет и выполнение которых обеспечивает эффектив

ность речевого общения; 
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- коммуникативная компетентность – осведомленность кого-либо 

в области коммуникативной компетенции, уровень владения коммуника

тивной компетенцией. Коммуникативная компетентность – это основа 

профессиональной компетентности педагога. 

Коммуникативная компетенция является предметом рассмотрения 

таких дисциплин, как психология общения, культура речевого общения, 

риторика, в том числе – педагогическая риторика. Д. Хаймз [11] в 70-е гг. 

ХХ столетия определял коммуникативную компетенцию как совокупность 

знаний и навыков говорящего по использованию языка, что можно считать 

одной из первых попыток снять барьеры между лингвистикой, психологи

ей и социологией в подходе к изучению речи. Следует особо обратить 

внимание на то, что понятие «коммуникативная компетенция» использо

валось при разработке и описании принципов коммуникативной методики 

для обучения русскому языку как иностранному, при обучении иностран

ным языкам [6]. Коммуникативная компетенция как свойство профессио

нально ориентированной языковой личности, каковой является педагог, 

рассматривается в исследованиях В. В. Молчановского [7], Е. В. Харченко 

[10] и др. Теоретическая разработка этого понятия актуальна также и по

тому, что коммуникативная компетенция педагога «во многом определяет 

социально-психологическую атмосферу в образовании, состояние общест

венной морали, успех педагогической деятельности»[1, с. 3]. 

Опираясь на исследования психологов и педагогов в этой области, 

определяем коммуникативную компетенцию как многоуровневое интегра-

тивное качество профессионально ориентированной языковой личности. 

Как пишет А. А. Кашницкий, это «совокупность когнитивных, эмоцио

нальных, поведенческих особенностей, опосредующих профессиональную 

деятельность учителя, направленную на установление, поддержание и раз

витие эффективных контактов с учащимися и другими участниками педа

гогического процесса». Критериями сформированности коммуникативной 

компетенции учителя «являются: 

- базовый (развитая эмпатия, наличие позитивной установки на дру

гого человека, открытость); 

- содержательный (наличие коммуникативной наблюдательности, 

рефлексии, способности предварительно планировать в уме предстоящую 

коммуникативную деятельность); 
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- операциональный (наличие умений слушать, контролировать про

цесс общения и эффективно психологически воздействовать на партне

ров)» [4, с. 19]. 

Коммуникативная компетенция является одной из базовых категорий 

речеведения, а речеведческие дисциплины, такие, как культура речи, куль

тура общения, речевой этикет постепенно внедряются в школьную и ву

зовскую образовательную практику. Идеи речеведческих наук берутся на 

вооружение педагогикой и методиками преподавания частных дисциплин, 

в связи с чем понятие «коммуникативной компетенции» стало актуальным 

для теории и практики высшего и среднего образования, особенно педаго

гического, поскольку профессия педагога относятся к числу профессий 

«повышенной речевой ответственности» [5, с. 40]. Коммуникативная ком

петенция (в нормативно-методических материалах, обеспечивающих обра

зовательную область «Филология») подразумевает свободное владение 

вербальными и невербальными средствами общения и высокую степень 

ситуативной адаптивности, владение эффективными техниками общения и 

способность быстро и правильно ориентироваться в социальном контексте. 

В лингвометодических исследованиях, посвященных лингвистиче

скому и риторическому образованию, рассматривается понятие коммуни

кативной личности. Коммуникативная личность – человек (специалист), 

готовый и способный к общению. Формирование коммуникативной лич

ности, обладающей богатым познавательным опытом, высоким уровнем 

коммуникативной компетенции, устойчивым стремлением совершенство

ваться в языке (родном/неродном/иностранном) – конечная цель лингвис

тического образования. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 

ФОРМ РЕМЕСЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В УРАЛЬСКОМ 

РЕГИОНЕ В XVII–XVIII ВВ.1 

THE FORMATION OF THE INSTITUTIONAL FORMS 

OF TRADE EDUCATION IN URAL REGION 

IN THE XVII – XVIII CENTURIES 

В статье рассматриваются особенности становления институционального обуче

ния ремесленным видам деятельности на Урале в XVII – XVIII вв. Раскрывается спе

цифика частных государственных и общественных форм передачи профессионально

го опыта и мастерства. Анализируются основные требования к организации и содер

жанию обучения. Приводятся ключевые компоненты системы ремесленного обучения, 

в ходе реализации которых достигалось развитие способностей обучающихся к пред

метной практической деятельности. На примере фактологического материала выявля

ются основные формы, методы и средства, применявшиеся в процессе подготовки мас

теров ремесленных профессий. Сквозь призму прошлого рассматривается ценность ре

месленного труда как средства творческого развития и самоактуализации личности. 

Автор статьи делает попытку актуализировать значение историко-педагогического на

следия отечественной ремесленной школы в новых образовательных реалиях. 

1 Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образова

ния и науки, проект № 2014/393 «Теоретические и технологические основы возрожде

ния социального слоя ремесленников-предпринимателей в России». 
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