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Аннотация: Данная статья отражает проблематику уровня развития содержательных характеристик комму-
никативной компетентности, необходимой будущему педагогу в профессиональной деятельности. Описаны 
факторы, влияющие на изменение показателей, включенных в образовательный процесс. Цель – выявить 
особенности содержательных характеристик коммуникативной компетентности студентов, включения 
их в учебную деятельность, а также определить их влияние на будущих педагогов. В процессе анализа совре-
менных исследований получен вывод о том, что использование различных мероприятий, направленных 
на активизацию коммуникативной деятельности, а именно включение игровых и тренинговых технологий, 
позволяет студентам обогащать опыт коммуникации, научиться правильно выстраивать свою речевую дея-
тельность и в дальнейшем использовать полученные знания для достижения своих целей с помощью различ-
ных речевых и неречевых средств. Участниками исследования стали 50 студентов первого курса направления 
«Педагогическое образование» Кемеровского государственного университета (г. Кемерово). В качестве диа-
гностического инструментария были использованы методика оценки коммуникативных и организаторских 
склонностей В. В. Синявского и Б. А. Федоришина, анкета оценки уровня коммуникативной компетентности 
И. А. Мартьяновой, методика по оценке коммуникативной компетентности специалиста В. Б. Никишиной 
и Т. Д. Василенко. Представлен анализ подходов к сущности и структурным элементам коммуникативной 
компетентности педагога в научной литературе: описана специфика данного явления, рассмотрены различные 
интерпретации исследователями содержания и характеристик компонентов коммуникативной компетентно-
сти будущих педагогов, определено влияние коммуникативных тренингов на изменение показателей уровня 
развития коммуникативной компетентности. Описаны обобщенные результаты экспериментальной деятель-
ности с использованием коммуникативного тренинга в процессе развития содержательных характеристик 
коммуникативной компетентности студентов педагогических направлений на начальном этапе обучения 
в вузе. Сделан вывод о том, что студенты, которые имеют разный опыт в выстраивании коммуникативных 
взаимодействий, обладают разным уровнем развития коммуникативной компетентности.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, речевая деятельность, педагогическое мастерство, 
коммуникация, компоненты коммуникативной компетентности
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Abstract: Communicative skills are necessary for future teachers in their professional activity. They depend 
on a number of factors during university education. The article describes the main characteristics of communicative 
competence in junior students, including their role in academic activities and impact on the future professionals. 
Various game and training technologies allow students to obtain communication experience, learn how to speak 
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in class, and achieve their goals using various verbal and non-verbal means. The study involved 50 first-year 
students of the Pedagogical Education Department, Kemerovo State University (Kemerovo, Russia). The diagnostic 
tools included the methodology for assessing communicative and organizational skills developed by V. V. Sinyavsky 
and B. A. Fedorishin, the questionnaire for assessing the level of communicative competence by I. A. Martyanova, 
and the method for assessing communicative skills in a specialist by V. B. Nikishina and T. D. Vasilenko. The review 
covered approaches to the essence and structure of a teacher’s communicative competence, its specifics, interpretations, 
content, and other characteristics, as well as the effect of communication trainings on communicative skills. 
The experiment in communication training of junior pedagogical students revealed that different communicative 
experience resulted in different levels of communicative competence.
Keywords: communicative competence, speech activity, teaching skills, communication, components of communicative 
competence
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Введение
Профессии, связанные с педагогической деятельно-
стью, все чаще становятся востребованы обществом. 
Многие школьники, выбирая свою будущую профес-
сиональную деятельность, опираются на советы роди-
телей, близких и предпочтения выбора своих друзей. 
Однако все перечисленные люди не в полной мере 
знакомы со всем спектром профессий. Это и явля-
ется основной проблемой при выборе направления 
подготовки к будущей профессии. При поступлении 
на направление «Педагогическое образование» 
в высшие учебные заведения выпускникам образо-
вательных учреждений необходимо пройти устное 
собеседование, помимо сдачи профильных предме-
тов в рамках единого государственного экзамена. 
Собеседование заключается в диалоге с предста-
вителем экзаменационной комиссии на тему того, 
что абитуриенты думают о выбранной профессии. 
Такое собеседование позволяет не только выявить 
уровень осведомленности о будущей профессии, 
но и определить различные коммуникативные 
навыки, необходимые абитуриенту для дальнейшего 
обучения и будущей профессиональной деятель-
ности. Основываясь на данных о собеседованиях, 
а также благодаря проведенному исследованию, 
было выявлено, что уровень коммуникативной 
компетентности будущих педагогов состоит лишь 
из жизненного опыта и не имеет направленности 
на педагогическую деятельность. Для эффективной 
организации учебного процесса и воспитательной 
деятельности по формированию коммуникативной 
компетентности студентов- педагогов, способству-
ющей эффективной педагогической деятельности, 
преподавателям необходимо учитывать представления 
первокурсников об уровне различных компетенций, 
в том числе и коммуникативной, которые необхо-
димы педагогу [1]. 

В рамках настоящей работы был проведен анализ 
уровня развития коммуникативной компетентности 
у студентов, которые только начинают получать педа-
гогическое образование, поскольку эта категория сту-
дентов имеет мало опыта в выстраивании различных 
коммуникативных отношений.

Проблема речевой культуры, а именно развития ком-
муникативной компетентности, является актуальной 
и изучается в психолого-педагогической литературе. 
Коммуникативная компетентность – одно из важных 
качеств, при наличии которого человек может пра-
вильно преподнести себя в своей профессиональной 
деятельности и в социуме в целом [2]. Высокий уро-
вень развития коммуникативной компетентности 
выступает одним из важных качеств для педагога, 
именно поэтому большинство руководителей образо-
вательных организаций учитывают умение правильно 
вести диалог при трудоустройстве. Коммуникативная 
компетентность необходима для проявления педаго-
гом своего профессионализма и демонстрации своего 
педагогического мастерства [3].

Современная система образования все чаще исполь-
зует компетентностный подход, поскольку термин 
компетентность стал основой для процесса модер-
низации образования в России и многих проектов 
федерального значения. С. Е. Шишов и И. Г. Агапов 
описывают компетентность как способность и готов-
ность личности к деятельности, в которой необходимо 
продемонстрировать все полученные в процессе про-
фессиональной подготовки знания, умения и навыки, 
а также как способность переключить свою деятель-
ность в трудовую [4]. 

Л. А. Петровская представляет коммуникатив-
ную компетентность как способность к установ-
лению и поддержанию различных взаимосвязей 
с окружающими людьми и раскрывает ее элементы,  
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заключающиеся в единстве знаний, умений и навыков, 
которые позволяют выстраивать коммуникативные 
связи [5]. А. Н. Леонтьев трактует коммуникативную 
компетенцию как умение использовать социальную 
перцепцию, а именно понимать эмоциональное 
состояние собеседника через его внешние признаки 
(эмоции, поза, дистанция, жестикуляция), а также 
умение преподнести себя в процессе общения со всеми 
участниками коллектива, т. е. правильно выстраивать 
речевые обороты с точки зрения психологического 
подхода, а именно установление контакта с собе-
седником, используя речевые и неречевые средства 
для коммуникации [6]. Ю. Н. Емельянов понимает 
коммуникативную компетентность как способность 
человека взаимодействовать с окружающими вер-
бально, невербально и молча. Исследователь относит 
это понятие к процессу целесообразного взаимодействия 
с другими согласно уровню своего обучения, воспи-
тания и личных гуманистических качеств, учитывая 
уровень данных аспектов у собеседника [7]. В научных 
трудах Е. В. Руденского термин компетентность рас-
сматривается как единое целое различных личностных 
ресурсов, необходимых человеку для эффективного 
взаимо действия с собеседниками [8]. Данные ресурсы 
включают в себя когнитивные процессы, позволяющие 
человеку воспринимать, оценивать и интерпретировать 
возникающие ситуации, планировать свои действия 
в ходе речевого взаимодействия, уметь контролиро-
вать свои эмоции и при необходимости корректи-
ровать их. При этом коррекция происходит исходя 
из уровня развития коммуникативной компетен-
ции, ориентированной на ценностные ориентации  
и личностные установки. 

Вышеперечисленные характеристики комму-
никативной компетентности отражают важность 
и сложность указанного аспекта в профессиональной 
педагогической и личностной деятельности человека. 
Поскольку коммуникативная компетентность – это 
многосторонний и широко направленный элемент, 
важно выделить его структуру, которая содержит 
в себе совокупность необходимых будущему педагогу 
знаний, умений и навыков, опыт, личностные каче-
ства, а также способность и готовность к различным 
ситуациям [9]. Знания, умения и навыки помогают 
определить способность, скорость и прочность овла-
дения способами, методами речевой деятельности, 
регуляции поведения. Опыт для человека является 
основой поведения в различных ситуациях, т. к. 
человек может опираться на ранее известную ему 
информацию и анализировать свои дальнейшие 
действия в процессе профессиональной деятельности. 
Личностные качества позволяют находить подход 
к различным собеседникам, демонстрировать себя, 
анализировать возникшие ситуации и находить 
верный выход из них [10]. Личностные качества 

формируются у человека в раннем возрасте, однако 
не все качества, необходимые будущему педагогу, 
развиваются на нужном уровне, поэтому важно при 
необходимости развивать или приобретать каче-
ства, которые помогут стать педагогом- мастером. 
Способность характеризуется как умение правильно 
выстраивать диалог с собеседниками, при этом 
достигая своих собственных целей и не ущемляя 
интересы других [11]. Готовность служит важным 
фактором при взаимодействии с окружающими 
людьми, т. к. педагог ежедневно взаимодействует 
с различными собеседниками, которые не всегда 
готовы идти на контакт, не приветливы или же имеют 
плохое настроение. Педагогу нужно быть готовым 
к любому сотрудничеству, не обращая внимание 
на негативные эмоции собеседника и не отвечая ему 
таким же негативом [12].

Изучая коммуникативную компетентность, 
И. А. Зимняя выделяет ее структурные компоненты 
в качестве следующей модели: 

1. Мотивационно-ценностный компонент, включа-
ющий в себя мотивацию, связанную с готовностью 
педагога к познанию педагогической деятельности, 
а также к совершенствованию себя как профессионала, 
включение в инновационную деятельность, стрем-
ление к профессиональному и личностному росту, 
повышение уровня готовности к самореализации.

2. Когнитивный компонент, заключающийся 
в наличии и необходимости знаний о сущности 
и роли коммуникативной компетентности в про-
фессиональной деятельности, включает способность 
находить решение различным проблемам, возника-
ющим в процессе коммуникации.

3. Операционно-деятельностный или поведенческий 
компонент является основой коммуникативных умений, 
которые необходимы педагогу при возникновении 
различных речевых ситуаций, способствует личност-
ной ориентации собеседнику, помогает сохранить 
эмоциональное равновесие и решать конфликтные 
ситуации конструктивными методами, отражает 
уровень владения грамотной устной и письменной 
речью, умение находить подход и тактику к собе-
седнику вне зависимости от его возраста, уровня 
образования и социального статуса [13].

Каждый описанный элемент коммуникативной 
компетентности взаимосвязан и взаимообуслов-
лен друг с другом. Развитие коммуникативной 
компетентности педагога подразумевает улучшение 
показателей каждого компонента, получение теоре-
тических знаний о них и применение полученной 
информации в профессиональной деятельности [14].

Цель работы – выявить особенности содержательных 
характеристик коммуникативной компетентности 
студентов, включения их в учебную деятельность, 
а также определить их влияние на будущих педагогов.
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Методы и материалы
Участниками исследования стали 50 студентов 1 курса 
направления «Педагогическое образование» Кемеровского 
государственного университета. В качестве диагности-
ческого инструментария были использованы: анкета 
оценки уровня коммуникативной компетентности 
И. А. Мартьяновой, методика оценки коммуникатив-
ных и организаторских склонностей В. В. Синявского 
и Б. А. Федоришина, методика по оценке коммуника-
тивной компетентности специалиста В. Б. Никишиной 
и Т. Д. Василенко (табл. 1) [10]. Полученные данные 
были проанализированы с использованием программы 
Statistica 10.0.

Для проведения формирующего эксперимента раз-
работан коммуникативный тренинг «ПрофПедагог», 
включающий в себя различные упражнения, способ-
ствующие выявлению уровня развития элементов 
коммуникативной компетентности. Цель тренинга 
заключается в оценке уровня знаний студентов, умении 
выстраивать коммуникативный процесс в коллективе, 
а также в демонстрации значимости получаемой 
профессии. В начале тренинга ведущий озвучивает 
правила поведения тренинга, которые способствуют 
организации дисциплины, кроме того, он помогает 
каждому участнику понять важность своего участия 
и активно работать в команде. Далее каждому участ-
нику необходимо представиться и рассказать о себе 
какой-либо факт, который до этого никто из участников 
тренинга не знал. Это способствует раскрепощению 
каждого участника, сближает коллектив. В ходе тре-
нинга каждое упражнение сопровождается небольшой 
теоретической справкой или вопросом для обсуждения 
с целью получения новой информации или углубления 
ранее известных данных. Участникам тренинга пред-
лагается выполнить несколько упражнений, в которых 
им необходимо примерить роли различных личностей 
и решить предложенный им вопрос, подготовиться 
к собеседованию (как работодатель и как человек, 
устраивающийся на работу), объяснить собеседнику 
фразу невербальными средствами (по принципу игры 

«Крокодил»), эмоционально окрасить свое выступление 
для привлечения внимания слушателей [15].

В ходе тренинга и выполнения предложенных 
упражнений каждый участник работает индиви-
дуально, в паре или в группе. При этом состав пар 
и групп меняется, что позволяет каждому участнику 
постоянно подстраиваться под нового собеседника, 
считывать его эмоциональное состояние, наблюдать 
за используемыми им невербальными средствами обще-
ния. Каждое упражнение направлено на определение 
умения работать в команде, уровня организаторских 
способностей, владения невербальными средствами 
и способами регуляции своего поведения, сдерживания 
различных эмоций [16]. Некоторые упражнения тре-
нинга подразумевают попарные выступления участни-
ков, что дает возможность наблюдать за поведением 
выступающих и оценить их поведенческие реакции 
при выстраивании речевых ситуаций. Обозначим, 
что каждое упражнение завершается рефлексией 
для того, чтобы ведущий мог вовремя урегулировать 
различные проблемы, возникшие в ходе упражнения. 
Выполнив все упражнения, участникам предлагается 
оценить свою работу, выделить для себя полезные 
элементы и информацию, которую они не знали 
ранее. Ведущий в ходе итоговой речи участника 
может проанализировать собственную деятельность, 
а также деятельность каждого участника, уровень его 
включенности в организованную работу, отметить 
различные вопросы, которые нужно проработать или 
улучшить в дальнейшем.

Результаты 
Перед проведением различных исследовательских 
мероприятий студентам было предложено выделить 
необходимые, по их мнению, элементы коммуникативной 
компетентности будущего педагога. В таблице 2 пред-
ставлены наиболее популярные ответы студентов.

Исходя из приведенных данных (табл. 2), сту-
денты понимают важность развития коммуникативной  

Табл. 1. Компоненты коммуникативной компетентности 
Tab. 1. Components of communicative competence

Компонент Содержательные характеристики Шкалы методик

Когнитивный 
коммуникативные способности,  
организаторские способности

методика оценки коммуникативных  
и организаторских склонностей 
В. В. Синявского и Б. А. Федоришина

Мотивационно-ценностный 
ценностные установки в общении  
с другими, стремление к равноправному 
диалоговому общению 

анкета оценки уровня коммуникативной 
компетентности И. А. Мартьяновой

Операционно-деятельностный
умение поддерживать разговор, умение 
управлять процессом коммуникации

методика по оценке коммуникативной 
компетентности специалиста  
В. Б. Никишиной и Т. Д. Василенко
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компетентности и умеют выделять необходимые 
компоненты. Большинство студентов отдают пред-
почтение коммуникабельности, т. к. данное явление 
напрямую связано с выстраиванием педагогической 
деятельности, позволяющей взаимодействовать 
со всеми участниками образовательного процесса. 
Коммуникабельность дает возможность педагогу 
выстраивать взаимоотношения с учениками, испы-
тывающими трудности в общении со сверстниками. 
В дальнейшем такие ученики могут открыться с другой 
стороны и начать вести диалог с окружающими его 
людьми, поскольку часто таким ученикам не хва-
тает собеседника, который может начать разговор  
первым [17]. Еще одним элементом в выборе студен-
тов является стрессоустойчивость, которая помогает 
педагогу регулировать свое эмоциональное состояние 
не зависимо от влияния на него различных негативных 
факторов. Стрессоустойчивость – важное качество 
для педагога, которое необходимо в себе развивать, 
поскольку современные ученики, родители, коллеги 
и сотрудники администрации предъявляют учителям 
различные требования, решить которые не всегда уда-
ется в рамках рабочего времени [18]. Работа, связанная 
с педагогической деятельностью, требует от педагога 
значительных усилий по само совершенствованию, 
поскольку нужно обладать всеми необходимыми 
качествами, помогающими в своей профессиональной 
деятельности и в выстраивании диалога с учени-
ками [19]. В связи с тем что ученики имеют различные 
возрастные, личностные особенности, педагогу важно 
быть открытым перед учениками, в свою очередь, это 
способствует тому, что ученики начинают искренне 
относиться к педагогу. Открытость проявляется в эмпа-
тии, толерантном отношении, понимании и умении 
увидеть настроение ученика [20]. Доброжелательность 
является основой для выстраивания взаимоотношений 
с учениками, именно доброжелательность помогает 
учителю и ученикам быть в тесной взаимосвязи друг 
с другом [21]. В целом приведенные студентами 
элементы действительно важны в процессе педа-
гогической деятельности, при развитии уровня  
коммуникативной компетентности.

Исследуя уровень коммуникативной компетентности 
студентов 1 курса по направлению «Педагогическое 
образование» Кемеровского государственного уни-
верситета, нам удалось отследить влияние вклю-
ченности в образовательный процесс коммуника-
тивного тренинга, а также определить качественные 
и количественные изменения в показателях после 
проведения эксперимента. Для анализа данных был 
использован t-критерий Стьюдента для зависимых 
выборок. Для наиболее четкого понимания дина-
мики студенты были распределены на 3 группы: 
1) не имеющие среднего профессионального образо-
вания, 2) имеющие профессиональное образование 
в педагогической сфере, 3) имеющие специальное 
профессиональное образование вне педагогической 
деятельности. Рассмотрим полученные в ходе экс-
периментальной деятельности результаты в начале 
и середине учебного года (таблицы 3, 4, 5).

При сравнении данных, полученных на начальном 
и заключительном этапах экспериментальной дея-
тельности (табл. 3), были выявлены статистически 
значимые отличия содержательных характеристик 
когнитивного компонента коммуникативной компе-
тентности, необходимой при профессиональной педа-
гогической деятельности по методике В. В. Синявского 
и Б. А. Федоришина в каждой выделенной нами группе. 
Данная методика отразила уровень развития коммуни-
кативных и организаторских способностей, что позво-
лило определить динамику в показателях студентов, 
имеющих среднее профессиональное образование 
(СПО) и студентов без среднего профессионального 
образования. Положительная динамика средних 
значений параметра Коммуникативные склонности 
(t = –2,25 при р ≤ 0,05) и параметра Организаторские 
склонности (t = –2,96 при р ≤ 0,05) выявлена в группе 
студентов, не имеющих профессионального педа-
гогического образования. Данные отличия связаны 
с тем, что студенты после получения СПО имеют опыт 
выстраивания определенной коммуникативной и про-
фессиональной деятельности самостоятельно, в свою 
очередь, студенты без СПО не имеют данного опыта, 
поскольку весь полученный ими опыт был ограничен 
рамками школьного обучения. Укажем, что значительное 
изменение отражено в организаторских склонностях 
у студентов с СПО (непедагогическим) (t = –2,25 при 
р ≤ 0,05), что свидетельствует о позитивном влиянии 
коммуникативных тренингов на коммуникативную 
компетентность студентов.

Участие во взаимодействии с применением ком-
муникативного тренинга позволило выявить поло-
жительную динамику содержательных характеристик 
мотивационно-ценностного компонента комму-
никативной компетентности студентов (табл. 4). 
Статистически значимые отличия средних значений 
на начальном и заключительном этапах эксперимента 

Табл. 2. Результаты оценки студентами-первокурсниками 
наиболее важных коммуникативных качеств педагога 
Tab. 2. The most important communicative qualities 
of a teacher as assessed by first-year students

Профессиональное 
качество Количество человек (%) 

Коммуникабельность 22 (46 %)

Стрессоустойчивость 13 (26 %)

Открытость 9 (17 %)

Доброжелательность 6 (11 %)
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Табл. 3. Динамика параметров когнитивного компонента коммуникативной компетентности будущих педагогов 
Tab. 3. Cognitive components of communicative competence in future teachers

Содержательные характеристики 
когнитивного компонента

Средние значения
t-критерий p

Начальный этап Заключительный этап

Студенты без профессионального образования

Коммуникативные склонности 0,52 0,71 –2,25 0,05

Организаторские склонности 0,57 0,79 –2,96 0,02

Студенты, имеющие среднее профессиональное педагогическое образование

Коммуникативные склонности 0, 64 0,75 –1,58 0,08

Организаторские склонности 0,63 0,76 –1,34 0,09

Студенты, имеющие среднее профессиональное образование (непедагогическое)

Коммуникативные склонности 0,45 0,56 –1,35 0,09

Организаторские склонности 0,43 0,63 –2,25 0,05

Табл. 4. Динамика параметров мотивационно-ценностного компонента коммуникативной компетентности будущих 
педагогов 
Tab. 4. Motivation and value components of communicative competence in future teachers

Содержательные характеристики 
мотивационно-ценностного 

компонента

Средние значения
t-критерий p

Начальный этап Заключительный этап

Студенты без профессионального образования

Принятие себя 34,2 36,8 –2,48 0,03

Принятие другого 36,7 37,1 –2,25 0,05

Стремление к общению 72,3 72,9 –1,02 0,18

Коммуникативная толерантность 32,5 33,1 –2,04 0,06

Студенты, имеющие среднее профессиональное педагогическое образование

Принятие себя 38,8 39,3 –1,69 0,09

Принятие другого 42,6 43,2 –1,87 0,08

Стремление к общению 82,8 83,3 –2,42 0,03

Коммуникативная толерантность 38,8 38,9 –1,21 0,11

Студенты, имеющие среднее профессиональное образование (непедагогическое)

Принятие себя 37,1 37,7 –1,04 0,24

Принятие другого 38,1 38,8 –1,01 0,19

Стремление к общению 65,3 67,9 –2,42 0,03

Коммуникативная толерантность 32,8 33,6 –1,84 0,08

обнаружены в группах студентов со средним профес-
сиональным педагогическим образованием, средним 
профессиональным образованием и без среднего 
профессионального образования. Положительная 
динамика средних значений параметров Принятие себя 
(t = –2,48 при р ≤ 0,05), Принятие другого (t = –2,25 при 
р ≤ 0,05) выявлена в группе студентов, не имеющих  

профессионального образования. Полученные изме-
нения связаны с обогащением опыта взаимодействия 
в процессе специально организованного воздействия. 
Наблюдая за динамикой изменения параметров, 
отметим значимое изменение у студентов с педаго-
гическим профессиональным образованием показа-
теля Стремление к общению (t = –2,42 при р ≤ 0,05),  



187

ВЕСТНИК
кемеровского государственного университета
серия: гуманитарные и общественные науки Особенности развития содержательных характеристик

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2025-9-2-181-190

Абросимова А. В.

М
е

ж
д

и
с

ц
и

п
л

и
н

а
р

н
ы

е и
с

с
л

е
д

о
в

а
н

и
я к

о
г

н
и

т
и

в
н

ы
х п

р
о

ц
е

с
с

о
в

что может быть связано с положительными пережи-
ваниями, полученными в процессе коммуникации. 
В группе студентов с непедагогическим профессио-
нальным образованием также выявлены позитив-
ные значимые изменения по этому же параметру 
(t = –2,42 при р ≤ 0,05). 

Позитивные изменения содержательных харак-
теристик операционно-деятельностного компо-
нента определены на изучаемых выборках (табл. 5).  
Несмотря на достаточно высокие показатели, 
которые были получены на начальном этапе экс-
перимента, отмечаем параметры, необходимые 
для улучшения будущей педагогической деятель-
ности, что и произошло посредством включения 
в образовательную деятельность коммуникативного 
тренинга. Положительная динамика средних значе-
ний параметра Практические умения (t = –2,33 при 
р ≤ 0,05) выявлена в группе студентов, не имеющих 
профессионального педагогического образования, 
а также параметра Практические умения у студентов 
без профессионального образования (t = –2,33 при 
р ≤ 0,05). Наличие положительной динамики свиде-
тельствует об обогащении опыта студентов в сфере 
принятия различных решений в процессе коммуни-
кации, кроме этого, об улучшении навыков ведения 
диалога с различными людьми согласно речевой 
ситуации [22].

Обсуждение
Коммуникативная компетентность в педагогической 
деятельности – сложный процесс с разносторон-
ней структурой, элементы которой взаимосвязаны 
и взаимо обусловлены друг с другом [23]. Полученные 
данные согласуются с результатами исследований 
Л. А. Петровской, которая определяет аспекты, влияющие 
на развитие уровня коммуникативной компетентности, 
в том числе коммуникативные тренинги. По мнению 
Ю. Н. Емельянова, коммуникативная компетентность 
является для человека сложным и широко плановым 
процессом, позволяющим общаться различными 
способами. Наша идея о необходимости включения 
в процесс профессиональной подготовки различных 
коммуникативных тренингов и результаты иссле-
дования согласуются с идеями различных ученых, 
которые утверждают, что активное включение сту-
дентов в речевые коммуникации необходимо с самого 
начала получения профессионального образования, 
поскольку частая практика дает возможность быстрее 
улучшить речевые навыки [24].

В процессе формирующего воздействия на студен-
тов мы опирались на научные труды И. А. Зимней, 
которая рассматривает коммуникативную компе-
тентность в когнитивном, мотивационно-ценностном 
и операционно-деятельностном компонентах. Пози-
тивные изменения в показателях содержательных  

Табл. 5. Динамика параметров операционно-деятельностного компонента коммуникативной компетентности будущих 
педагогов 
Tab. 5. Performance component of communicative competence in future teachers

Содержательные характеристики 
операционно-деятельностного 

компонента

Средние значения
t-критерий p

Начальный этап Заключительный этап

Студенты без профессионального образования

Теоретические знания способов 
общения 

28,4 28,9 –1,05 0,19

Теоретические знания основных 
техник коммуникации 

26,7 26,9 –1,24 0,11

Практические умения 24,1 26,7 –2,45 0,03

Студенты, имеющие среднее профессиональное педагогическое образование

Теоретические знания 27,1 27,4 –1,87 0,08

Теоретические знания основных 
техник коммуникации 

25,2 25,4 –1,25 0,21

Практические умения 27,0 27,2 –1,24 0,18

Студенты, имеющие среднее профессиональное образование (непедагогическое)

Теоретические знания 25,4 26,2 –1,21 0,21

Теоретические знания основных 
техник коммуникации 

23,1 23,8 –1,85 0,08

Практические умения 21,3 23,8 –2,33 0,04
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характеристик коммуникативной компетентности 
студентов-будущих педагогов выступают показателями 
результативности разработанных и апробированных 
коммуникативных тренингов [25].

Заключение
В результате исследования были сделаны следующие 
выводы:

1. Студенты, имеющие разный опыт в выстраивании 
коммуникативных взаимодействий, обладают разным 
уровнем развития коммуникативной компетентности.

2. Наибольшая часть студентов-будущих педагогов 
имеет представления о составляющих коммуникатив-
ной компетентности.

3. Коммуникативный тренинг является популярным 
и эффективным средством повышения уровня ком-
муникативной компетентности у студентов-будущих 
педагогов.

4. При включении в образовательную деятель-
ность показатели коммуникативной компетентности 

в динамике изменили свои показатели, что еще раз 
доказывает результативность коммуникативных 
тренингов в процессе улучшения коммуникативной 
компетентности.

Полученные результаты имеют важное практи-
ческое значение для развития различных подходов 
по формированию и улучшению коммуникативной 
компетентности, что в перспективе может способство-
вать дальнейшему изучению, расширению и внедрению 
различных способов и методов в образовательные 
программы по дисциплинам, связанным с педагоги-
ческим общением в вузах.
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