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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования, целью которого было теоретическое 

обоснование значимости владения коммуникативной компетентностью будущим 

специалистом в сфере образования в пространстве социального заказа современного 

общества. Теоретический анализ научно-информационных источников в рамках темы 

исследования позволил выявить сущностную характеристику исследуемого феномена, 

выделить взаимосвязи между его структурными компонентами и таким образом 

определить степень необходимости их формирования в рамках формулируемого 

обществом социального заказа, к уровню профессиональной готовности будущего 

специалиста в сфере образования. Изученный в рамках настоящего исследования феномен 

коммуникативная компетентность будущего педагога (учителя) был представлен в 

качестве бизнес-плана социального заказа общества, требующего повышение 

универсальности, многофункциональности и социально-профессиональной мобильности 

специалиста в сфере предоставления образовательных услуг. Было выявлено, что 

посредством данного бизнес-плана осуществляется регулирование всей системы 

взаимодействий будущего специалиста с профессиональным сообществом и самим собой, 

что в совокупности обеспечивает его теоретическую и практическую готовность к 

реализации компетентностной деятельности. Результаты, полученные в ходе настоящего 

исследования, могут представлять интерес для специалистов, задействованных в 

разработке программ профессиональной подготовки педагогических кадров. 
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Введение 

Анализ множественности понятий, обуславливающих уровень профессиональной 

компетентности будущих специалистов, занятых в сфере образования (педагог, преподаватель, 

учитель), позволяет свидетельствовать о присутствии неопределенности в понимании 

значимости коммуникативной компетентности [Минаева и др., 2018; Vaganova, 2020]. Сегодня 

в литературных источниках встречаются различные дефиниции такого понятия как 

коммуникативная компетентность.  

Наиболее распространенными являются следующие определения:  

− «система внутренних ресурсов, которые необходимы для построения эффективного 

коммуникативного действия в определенном круге ситуаций межличностного 

взаимодействия» [Жуков, Петровская, Растянников, 1991];  

− «интегральное, относительно стабильное, целостное психическое образование, 

стабильное, представляющее систему коммуникативных свойств, коммуникативного 

потенциала и коммуникативного ядра личности» [Зимняя, 2006];  

− «уровень сформированности межличностного опыта, то есть обученности 

взаимодействию с окружающими, который требуется индивиду, чтобы в рамках 

способностей и социального статуса успешно функционировать в данном обществе» 

[Буртовая, 2004]. 

Если говорить о зарубежных научных источниках, то в них под коммуникативной 

компетентностью понимается способность, как преподавателя, так и учащегося, использовать 

язык для успешного общения. Исследователи Канале и Суэйн еще в 1980 г. определили 

коммуникативную компетентность как компетенцию в четырех областях: слова и грамматика, 

уместность, согласованность, использование коммуникативных стратегий [Canale, 1980]. При 

этом зарубежные исследователи считают, что коммуникативная компетентность включает в 

себя грамматические знания пользователя языка о синтаксисе, морфологии, фонологии и т.п., а 

также социальные знания о том, как и когда правильно использовать высказывания. Изучение 

коммуникативной компетенции в лингвистике возникло в ответ на предполагаемую 

неадекватность понятия лингвистической компетенции. Обучение коммуникативному языку 

включает в себя применение коммуникативной компетенции. На понимание коммуникативной 

компетенции повлияли области прагматики и философии языка, в том числе работа над 

речевыми актами [Canale, 1980; Bachman, 2010; Canale, 1983]. 

В качестве причин, которые определяют сложившиеся обстоятельство, автор данной статьи 

видит недостаточность интегративности и специфичности в установлении понимания 

коммуникативной компетенции педагога в рамках его профессиональной деятельности, одной 

из специфической особенностью которой является повышенный уровень речевой 

ответственности специалиста [Leung, 2005].  

Между тем, большинством авторов исследований констатируется фундаментальность 

коммуникативной компетенции в структуре общей культуры, которой должен обладать и 

демонстрировать педагог. Кроме этого, необходимо акцентировать внимание на значимости 

сформированности у педагога ценностного отношения к языку, которое невозможно без 

осознания им его роли и значения как условия продуктивного коммуникативного события. 

Отмечая необходимость активного участия педагога в коммуникативных процессах, следует 

обратить особое внимание на понимание и освоение им общепринятых конкретным обществом 

(социальной группой) норм поведенческих реакций [Борисенко, 2019; Зеер, 2004].  
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На сегодняшний день имеется ряд исследований, целью которых является раскрытие 

аспектов проявлений коммуникативной компетентности. Имеющиеся исследования можно 

разделить на 3 направления: 

Исследования, направленные на изучение социально-психологических компонентов 

рассматриваемого явления (Ю.Н. Емельянов, Л.А. Петровская и др.). Это исследования, 

позволяющие представить действенность влияний личностных качеств и индивидуального 

ценностного отношения индивида на коммуникативный процесс.  

Лингвистические исследования, в которых ученые (Е.В. Клюев, Т.А. Ладыженская, 

Т.В. Матвеева и др.) заняты изучением уникальных проявлений коммуникативной 

компетентности человека в показателях, характеризующих его речевую деятельность.  

Исследования, в которых автор (Э.Ф. Зеер, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур и др.) склоняются к 

тому, что коммуникативную компетентность необходимо рассматривать как цель и результата 

образовательного процесса. 

Цель данного исследования является теоретическое обоснование значимости владения 

коммуникативной компетентностью будущего специалиста в сфере образования в пространстве 

социального заказа современного общества. 

Материалы и методы 

Первым этапом исследования стало теоретическое осмысление проблематики изучаемого 

вопроса. Исследуемый в рамках настоящего исследования феномен – коммуникативную 

компетентность, большинство авторов научных трудов склоны рассматривать в качестве 

системы речевого поведения человека, проявляемого им в конкретном коммуникативном 

контексте (ситуации, событии).  

Слагаемые коммуникативной компетенции, формируемые на основе знания языка и 

культуры речи, является ряд составляющих (компонентов): коммуникативные и социальные 

роли, речевые стратегии, тактики и нормы этики, общепризнанные в конкретном обществе и 

социальных группах [Kertaeva, 2021]. В многочисленных научных работах отечественных 

авторов признана многокомпонентность коммуникативной компетенции, включающей в себя: 

предметную, языковую, социально-культурную и прагматическую компетенции [Селевко, 

2004].  

Основу компетентностного направления, рассмотренного в ходе исследования, образуют 

положения компетентностного подхода, которые направлены на реализацию задач, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте (далее – ФГОС) и 

официальных документах, регулирующих образовательную деятельность на территории 

России, в которых коммуникативная компетентность выступает в качестве одного из 

смыслообразующего понятия.  

Осуществленный в рамках темы и цели настоящего исследования теоретический анализ 

данных, отраженных в научно-информационных источниках, позволяет свидетельствовать о 

наличии значимых с точки зрения профессиональной деятельности будущего педагога 

содержательных компонентов коммуникативной компетентности, рассматриваемой в качестве 

педагогической категории. Содержательные компоненты коммуникативной компетентности 

педагога можно представить следующим образом: 

Мотивационно-ценностный компонент. Отражает готовность педагога к 

профессиональному совершенствованию. 
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Когнитивный компонент. Предполагает наличие знаний о сущности и роли 

коммуникативной компетентности. 

Операционно-деятельностный (поведенческий) компонент. Отвечает за коммуникативные 

умения как в стандартных, так и в неординарных ситуациях. 

Следует подчеркнуть значимость каждого из перечисленных компонентов для 

осуществления результативной профессиональной деятельности педагога в сложившихся 

условиях предоставления образовательных услуг.  

Результаты 

Было выявлено, что значимость формирования коммуникативной компетенции будущих 

педагогов определяется социальным заказом общества. Реализация коммуникативной 

компетентности в образовательной деятельности осуществляется в рамках бизнес-плана 

общества, одной из ступеней которого является совершенствование процесса повышения 

готовности учителей к выполнению своих профессиональных обязанностей путем 

формирования совокупности коммуникативных компетенций, среди которых общеизвестные 

универсальные, общепрофессиональные и специально-профессиональные.  

Динамика формирования исследуемого феномена может быть отслежена благодаря 

мониторингу результативности этапов формирования. В частности, были выявлены следующие 

этапы: 

Первый этап ориентирован на формирование универсальной компетентности, т.е. той, 

которая является значимой для любого.  

Второй этап реализует деятельность, ориентированная на формирование 

общепрофессиональных коммуникативных компетенций, обладающих некоторыми признаками 

профессиональной направленности и формируемой в рамках профессиональной подготовки 

будущего специалиста.  

Третий этап осуществляется образовательная деятельность, целью которой является 

формирование специально-профессиональных компетенций педагога. Сформированность 

названной коммуникативной компетентности определяет профессиональный уровень педагога, 

определяющий степень его готовности к взаимодействиям в рамках конкретной деятельностной 

среды [Смелкова, 2009; Зинова, Шайдуллина, 2014].  

Совокупность результатов, полученных в ходе реализации всех трех этапов, проявляется в 

единстве теоретической и практической готовности будущего педагога, которая напрямую 

обуславливает уровень проявлений коммуникативных знаний, умений и навыков, способов 

действия в конкретной профессиональной области. Таким образом, вывод, полученный на базе 

теоретического анализа результатов имеющихся на сегодняшний день исследований, 

свидетельствует о наличии тесной взаимосвязи между эффективностью реализации 

профессиональной деятельности будущим специалистом (педагогом, преподавателем, 

учителем) и социальными требованиями, отраженными в виде социальных ожиданий со 

стороны общества [Жуков, Петровская, Растянников, 1991].  

Решение важной задачи образовательного процесса, реализуемого в рамках 

профессиональной подготовки будущих учителей, по формированию специально-

профессиональной коммуникативной компетентности студентов становится возможным только 

лишь в случае деятельностного их участия, что подтверждается словами Э.Ф. Зеер, согласно 

которым под компетенцией следует понимать «… знания, освоенные в действии в рамках 
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реальной ситуации» [Vaganova, 2020].  

Непосредственная реализация образовательного процесса, ориентированного на 

формирование специально-профессиональной коммуникативной компетентности студентов, 

осуществляется благодаря актуализации и корректировки их личностного коммуникативного 

опыта, обогащению инновационными коммуникативными моделями. Данный комплекс 

реализуется посредством применения разнообразных методик, среди которых наиболее 

действенными, по мнению большинства исследователей, следует считать методику погружения 

в ситуацию коммуникативных взаимодействий. В качестве переменной в данном случае будут 

моделируемые ситуации, которые зависят от их востребованности в профессиональной 

деятельности будущими учителями и характеризуются различиями в речевых действиях и 

моделях речевого поведения.  

Заключение 

Изученный в рамках настоящего исследования феномен коммуникативной компетентности 

будущего педагога (учителя) представляется в качестве бизнес-плана социального заказа 

общества, требующего повышение универсальности, многофункциональности и социально-

профессиональной мобильности специалиста в сфере предоставления образовательных услуг. 

Посредством данного бизнес-плана осуществляется регулирование всей системы 

взаимодействий будущего специалиста с профессиональным сообществом и самим собой, что в 

совокупности обеспечивает его теоретическую и практическую готовность к реализации 

компетентностной деятельности. 
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Abstract 

The article presents the results of the study, the purpose of which was a theoretical substantiation 

of the importance of the possession of communicative competence by a future specialist in the field 

of education in the space of the social order of modern society. The theoretical analysis of scientific 

and information sources within the framework of the research topic made it possible to identify the 

essential characteristics of the phenomenon under study, highlight the relationships between its 

structural components and thus determine the degree of need for their formation within the 

framework of the social order formulated by society, to the level of professional readiness of the 

future specialist in the field of education. The phenomenon of communicative competence of a 

future teacher studied in the framework of this study was presented as a business plan for the social 

order of society, requiring an increase in the universality, versatility and socio-professional mobility 

of a specialist in the provision of educational services. It was revealed that through this business 

plan, the entire system of interactions of the future specialist with the professional community and 

himself is regulated, which together ensures his theoretical and practical readiness for the 

implementation of competence-based activities. The results obtained in the course of this study may 

be of interest to specialists involved in the development of professional training programs for 

teachers.  
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