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Аннотация 

В статье раскрываются вопросы, связанные с изучением коммуникативной 

компетентности у будущих учителей, и выявляются основные проблемы, которые 

необходимо учитывать при развитии коммуникативной компетентности личности в 

процессе подготовки к педагогической деятельности. Представлены результаты 

исследования, в котором приняли участие студенты, которые обучаются на 

педагогическом направлении в колледже. Предложены четыре основных компонента для 

изучения уровней коммуникативной компетентности у будущих педагогов, определены 

дальнейшие задачи для развития коммуникативной компетентности студентов в условиях 

среднего профессионального образования.  
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Введение 

В современный век активного развития цифровых технологий проблематика 

коммуникативной компетентности личности выходит на передний план. В процессе 

педагогической деятельности именно коммуникативные способности, которые обуславливают 

уровень коммуникативной компетентности учителей, являются наиболее значимыми для 

профессиональной сферы учителя. 

Вопросами исследования коммуникативной компетентности личности занимались разные 

исследователи. В работах российских ученых достаточно много материала, который посвящен 

изучению компетентностного подхода в сфере образования, большинство работ посвящено 

вопросам изучения компетентности педагогических работников. В данном контексте проведены 

исследования таких ученых, как И.Б. Бичева, А.Ю. Вершинина, Т.И. Шарова, А.В. 

Степаненкова, Е.С. Ростокина [Бичева и др., 2020], Т.М. Сорокина [Сорокина, 2004] и других. 

Вышеуказанные авторы раскрывают базовые характеристики компетенций в сфере 

личностно-профессиональных качеств педагогов с точки зрения профессиональной 

компетентности личности. 

Е.В. Сидоренко [Сидоренко, 2004] определяет в коммуникативной компетентности 

коммуникативные знания, умения и способности. 

Н.Н. Лобанова [Лобанова, 2002] говорит о том, что в структуре коммуникативной 

компетентности личности выделяются такие компоненты, как скорость, пластичность 

мышления, информационная и интеллектуальная культура личности, фундаментальные 

профессиональные знания, адаптация, а также умение налаживать позитивную взаимосвязь с 

другими в процессе общения.  

И.А. Зимняя [Зимняя, 2003] выделяет такие базовые составляющие в структуре 

коммуникативной компетенции педагога, как мотивационный аспект, когнитивный аспект, 

поведенческий аспект, ценностно-смысловой аспект, эмоционально-волевой аспект.  

Мы определяем в коммуникативной компетентности четыре важных составляющих, на 

которых строится педагогическая модель формирования коммуникативной компетентности 

будущих учителей, обучающихся в условиях СПО: мотивационно-ценностный компонент; 

когнитивный компонент; деятельностный компонент; нравственно-этический компонент. 

Целью работы является исследование особенностей коммуникативной компетентности у 

будущих учителей. 

Задачи: 

– изучить особенности коммуникативной компетентности у будущих педагогов на примере 

студентов педагогической направленности в колледже; 

– проанализировать особенности коммуникативной компетентности у будущих педагогов 

на примере студентов педагогической направленности, обучающихся в системе СПО. 

Объект исследования – коммуникативная компетентность. 

Предмет исследования – коммуникативная компетентность у будущих учителей, 

получающих среднее профессиональное образование в колледже.  

Методики: 

1) диагностика мотивационных ориентаций в межличностных коммуникациях (И.Д. 

Ладанов, В.А. Уразаева) – мотивационно-ценностный компонент; 

2) методика диагностики оценки самоконтроля в общении М. Снайдера – когнитивный 

компонент; 
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3) оценка уровня общительности (В.Ф. Ряховского) – когнитивный компонент;  

4) диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер) – деятельностный 

компонент; 

5) диагностика «Добро-Зло» Л.М. Попов – нравственно-этический компонент.  

Характеристика выборки: в исследовании приняло участие 100 респондентов – студенты 

колледжа, обучающиеся на педагогов. 

Основная часть 

Обратимся к результатам анализа особенностей уровней подготовки будущих учителей в 

рамках изучения коммуникативной компетентности студентов педагогической направленности 

в колледже.  

Раскроем особенности мотивационных ориентаций студентов колледжа, используя 

диагностический инструментарий И.Д. Ладанова, В.А. Уразаевой. В результате исследования 

было определено, что среди коммуникативной ориентации принятия партнера у большинства 

респондентов выражен низкий уровень, который составил 50% от общего числа респондентов 

(рис. 1). Это значит, что практически половина студентов колледжа не принимают партнера в 

коммуникации в результате формального общения. 

 

Рисунок 1 – Результаты исследования коммуникативных ориентаций  

будущих учителей в межличностных коммуникациях (%) 

В результате анализа уровней выраженности показателей гармоничности коммуникативных 

ориентаций у будущих учителей, обучающихся в колледже, определено, что доминирует низкий 

показатель (рис. 2). Это демонстрирует в исследуемой нами группе респондентов проблемы с 

формированием коммуникативной компетентности в формальном общении.  

Возможно, что данная проблема обусловлена увеличением и высоким ростом 

цифровизации, которая создает образовательное пространство в условиях онлайн-общения.  

Сегодня формальное общение у многих студентов происходит посредством социальных 

сетей, поэтому нарушение гармоничности коммуникативных ориентаций в формальном 

общении у будущих педагогов, к сожалению, – это одна из существенных воспитательно-
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образовательных проблем, которую необходимо решать в условиях колледжа. 

 

Рисунок 2 – Результаты исследования уровней гармоничности коммуникативных 

ориентаций в межличностном общении у будущих учителей (%) 

В результате изучения самоконтроля в коммуникации среди будущих педагогов было 

выявлено, что доминирует средний уровень самоконтроля в коммуникации. Он составляет 52% 

от общего числа респондентов. 

Низкий уровень самоконтроля в коммуникации продемонстрировали 33% студентов, то есть 

треть студентов не обладают самоконтролем в общении и имеют трудности в когнитивном 

компоненте коммуникации. 

Высокий уровень самоконтроля в коммуникации показали только 15% студентов, что 

говорит о необходимости развивать самоконтроль в процессе взаимодействия с другими 

людьми, важно создавать условия для формирования самоконтроля, поскольку в коммуникации 

педагога это важная психологическая характеристика, которая свидетельствует о 

коммуникативной компетентности учителя.  

Представим полученные результаты в виде диаграммы (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Результаты исследования оценки  

самоконтроля в общении у будущих учителей (%) 
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Далее обратимся к анализу уровней общительности и более детальному исследованию 

коммуникации у будущих учителей в русле также когнитивного компонента.  

Согласно методике В.Ф. Ряховского, уровни коммуникации могут быть как сильно 

выраженными вплоть до болезненного проявления коммуникации, так и вообще проявляться у 

личности как замкнутость и нежелание взаимодействовать.  

В целом, при оценке уровней общительности у респондентов проявились: несколько 

общительный уровень, который продемонстрировали 28% респондентов; нормальный уровень 

коммуникации, который проявился у 49% респондентов, то есть у подавляющего числа 

студентов – будущих педагогов; высокая общительность – у 23% студентов, что 

свидетельствует о том, что такие личности прекрасно взаимодействуют, легко входят в контакт, 

с удовольствием принимают участия в разных обсуждениях и дискуссионных вопросах. Как 

правило, такие личности легко могут взяться за любое дело, но не всегда могут дойти до его 

логического завершения, поскольку могут потерять интерес к нему. Представим полученные 

данные в виде диаграммы (рис. 4).  

 

Рисунок 4 – Результаты оценки уровня общительности у будущих учителей (%) 

С целью диагностики уровней манипулирования и выявления и исследования 

деятельностного компонента в коммуникации были получены результаты по шкале Р. Кристи и 

Ф. Гейза. При исследовании уровней манипулирования в коммуникации среди респондентов 

определено, что в доминанте выражен средний уровень манипуляции, который составил 47% от 

общего числа респондентов. 

Высокий показатель манипулирования продемонстрировали 30% респондентов, это говорит 

о том, что такие личности легко могут проявлять техники манипуляции во взаимодействии, 

возможно, сами не всегда это замечая, но искусно этим пользуясь в своих целях. 

Низкий показатель продемонстрировали 23% респондентов, что говорит в целом об 

отсутствии данного качества у личности в процессе коммуникации. Таким образом, в результате 

констатирующего исследования, направленного на определение уровней манипулирования в 

процессе коммуникации среди исследуемых студентов педагогической специализации, было 

определено, что в целом по группе выражен средний показатель манипулирования, то есть 

близкий к норме.  
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Представим полученные результаты в виде диаграммы (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Результаты диагностики шкалы макиавеллизма у будущих учителей (%) 

В результате исследования уровней проявления нравственно-этического компонента среди 

респондентов не проявился низкий или показатель ниже среднего, большинство респондентов 

продемонстрировали показатель «выше среднего», который проявился у 49% студентов, это 

очень хороший показатель нравственно-этического компонента личности, который определяет 

педагогическую направленность личности и является очень значимым в коммуникации 

педагога.  

Высокий уровень нравственно-этического компонента личности проявился у 30% 

респондентов, средний показали 21% респондентов. 

В целом, изучение особенностей характера, которые сосредоточены на нравственно-

этическом компоненте, который, безусловно, влияет на процесс коммуникации будущих 

педагогов, выражен нормально.  

Представим полученные результаты в виде диаграммы (рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Результаты диагностики нравственно-этического  

компонента особенностей характера у будущих учителей (%) 
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Заключение 

В результате нашего исследования, следуя его логике, мы определи степень выраженности 

у будущих педагогов – студентов колледжа, обучающихся на педагогической специальности, 

следующие особенности развития коммуникации: 

1. Изучая ценностно-мотивационный компонент, мы определили, что в целом мы 

наблюдаем невысокие и неутешительные показатели уровней коммуникативной ориентации у 

будущих педагогов, необходимость формирования коммуникативных ориентаций является 

важной составляющей в контексте исследования мотивационно-ценностного компонента 

личности. 

2. Исследуя когнитивный компонент студентов, при оценке уровней общительности у 

респондентов проявились: 

– несколько общительный уровень, который продемонстрировали 28% респондентов; 

– нормальный уровень коммуникации, который проявился у 49% респондентов, то есть у 

подавляющего числа студентов – будущих педагогов; 

– высокая общительность – у 23% студентов, что свидетельствует о том, что такие личности 

прекрасно взаимодействуют, легко входят в контакт, с удовольствием принимают участие в 

разных обсуждениях и дискуссионных вопросах.  

Настораживает тот факт, что 42 респондента проявили невысокий или несколько 

общительный уровень, который составил 28% от общего числа респондентов, считаем, что на 

это следует обратить пристальное внимание при разработке программы по формированию 

коммуникативной компетентности будущих педагогов.  

3. При исследовании выраженности манипулирования по диагностике шкалы 

макиавеллизма определено, что в доминанте выражен средний уровень манипуляции, который 

составил 47% от общего числа респондентов. 

4. В результате изучения нравственно-этического компонента выявлены высокие 

показатели коэффициента человечности студентов, большинство респондентов 

продемонстрировали показатель выше среднего, что говорит о выраженной педагогической 

направленности в коммуникации, поскольку нравственно-этический компонент является очень 

важным для овладения профессией педагога.  

5. Таким образом, необходимо создать педагогические условия для организации подготовки 

будущих учителей для формирования и развития коммуникативной компетентности личности.  
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Abstract 

The article reveals the issues related to the study of communicative competence of future 

teachers and identifies the main problems that need to be taken into account when developing a 

person's communicative competence in preparation for pedagogical activity. The article presents the 

results of a study in which students who study in the pedagogical direction at the college took part. 

Four main components for studying the levels of communicative competence of future teachers are 

proposed, further tasks for the development of students' communicative competence in the 

conditions of secondary vocational education are identified. 
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