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abstract. the article deals with the 
problem, connected with the correlation be-
tween traditional and innovative approaches 
in pedagogics. this problem is actual in the 
frame of teachers training. the article ob-
serves one of the important and significant 

period in the history of pedagogics- the first 
ten years after october Revolution. this pe-
riod is characterized with difficulties and 
contradiction in the ways of keeping the best 
traditions for the purpose of teachers train-
ing. Moreover, the period is very didactic for 
modern pedagogical tendences  in education.
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аннотация. В статье представлена 
структурно-функциональная модель фор-
мирования социально-коммуникативной 
компетентности будущих педагогов профес-
сионального обучения. обозначены педаго-
гические условия, обеспечивающие эффек-
тивное функционирование разработанной 
модели. обоснованы критерии сформиро-
ванности структурных компонентов соци-
ально-коммуникативной компетентности.
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состояние и организация педагоги-
ческого образования является важнейшим 
аспектом проблемы образования в совре-
менной России. Построение системы вы-
сшего профессионально-педагогического 
образования на основе компетентностного 
подхода и его использование при оценке 
качества подготовки будущих педагогов 
актуализировало целое направление про-
блем, связанных с определением способов 
формирования не отдельных знаний, уме-
ний, а профессионально значимых компе-
тентностей [�], к числу которых, безуслов-
но, относится социально-коммуникативная 
компетентность (сКК) [1], обеспечивающая 

решение сложнейших комплексных педа-
гогических задач. однако анализ философ-
ской, психолого-педагогической и методи-
ческой литературы, изучение опыта работы 
учреждений системы нПо, сПо, ВПо сви-
детельствуют о нереализованном потен-
циале высших учебных педагогических 
заведений в подготовке высококвалифици-
рованных кадров, способных эффективно 
осуществлять социально-коммуникатив-
ную деятельность. Выход из создавшейся 
ситуации мы видим в целенаправленном 
формировании сКК в процессе подготов-
ки будущих педагогов профессионального 
обучения (По).

Рассматривая сКК как сложное обра-
зование, характеризующееся своеобразием 
структуры, содержания и качественных 
характеристик [1], считаем, что именно 
она обеспечивает педагогу личностную 
комфортность, профессиональную эффек-
тивность и социальную востребованность 
во всех сферах жизнедеятельности. 

успех формирования сКК зависит 
от конструктивности избираемой модели 
и создания условий, обеспечивающих эф-
фективность ее реализации [4]. Для этого 
важно иметь полное представление о сущ-
ностных характеристиках, особенностях 
проявления сКК, использовать эффектив-
ные алгоритмы и технологии ее совершенс-
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твования, критерии, показатели и уровни 
ее развития. Мы предполагаем, что эффек-
тивность формирования социально-ком-
муникативной компетентности зависит от 
конструктивности разработанной модели, 
объективности критериев, показателей в 
выявлении уровней развития сКК, про-
дуктивности использования алгоритмов и 
технологий формирования гностических, 
проектировочных, конструктивных, орга-
низаторских и коммуникативных способ-
ностей. 

Поскольку предметом эксперимен-
тального исследования является сКК бу-
дущих педагогов По, то мы исходим из 
предположения о том, что именно социаль-
но-коммуникативная компетентность мо-
жет существенно оптимизировать профес-
сионально-педагогическую деятельность. 
Понимая сКК как совокупность конкрет-
ных качеств личности, способностей, соци-
ально-коммуникативных знаний и умений, 
обеспечивающих интеграцию человека в 
общество, успешную реализацию в профес-
сиональной деятельности, мы исходили из 
необходимости проведения анализа дан-
ного явления на основе диалектического 
метода и с учетом основных методологи-
ческих принципов, таких, как методоло-
гическая полнота, системность, оптималь-
ность, надежность, воспроизводимость, 
математизация и достаточность. Эта задача 
решалась в рамках предлагаемой и апроби-
руемой структурно-функциональной моде-
ли формирования сКК будущих педагогов 
По. Данная модель рассматривается нами 
с позиций системного и личностно деятель-
ностного подходов как совокупность за-
кономерных, функционально связанных 
компонентов, составляющих определен-
ную целостную систему. Выделение ком-
понентов в модели позволило разбить ее на 
следующие блоки: целеполагания, содержа-
тельный, организационный, функциональ-
ный, результативный, которые обеспечи-
вают возможность более четко представить 
целенаправленный процесс формирования 
сКК будущих педагогов По. Компоненты 
предлагаемой нами модели раскрывают 
внутреннюю организацию процесса фор-
мирования социально-коммуникативной 
компетентности студентов – цель, задачи, 
содержание основных идей, организаци-
онных форм и методов – и отвечают за пос-

тоянное воспроизведение взаимодействия 
между элементами данного процесса.

Блок целеполагания. целью обра-
зовательного процесса в данной модели 
является реализация и выполнение следу-
ющих задач: 1) развитие интегративно-це-
лостного мышления студентов; 2) стиму-
лирование студентов к профессиональному 
совершенствованию; �) формирование про-
фессиональной направленности личности.

В соответствии с определенной целью, 
процесс формирования сКК будущих педа-
гогов По рассматривается нами как специ-
фический вид деятельности, направленный 
на самого обучаемого с целью развития и 
формирования его личности как профес-
сионала. Данную деятельность составляют 
мотивационно-смысловой, когнитивный и 
деятельностно-практический компоненты.

мотивационно-смысловой компо-
нент обеспечивает потребность у будущих 
педагогов По в развитии качеств, способс-
твующих эффективному взаимодействию 
с учащимися: рефлексивности, эмпатич-
ности, гибкости, общительности, способ-
ности к сотрудничеству, эмоциональной 
привлекательности. Данный компонент 
призван формировать у будущего специ-
алиста мотивацию к профессиональной 
деятельности, понимание смысла этой де-
ятельности и своего места в ней. 

когнитивный компонент направ-
лен на формирование у будущих педагогов 
По представления о способах и приемах 
профессионально-личностного саморазви-
тия; обеспечение овладения некоторыми 
из них. В нашей модели основным крите-
рием когнитивного компонента будущего 
специалиста является умение общаться 
и работать в коллективе, способность са-
мостоятельно принимать решения в своей 
профессиональной деятельности, а также 
быть способным к самопознанию и само-
оценке, выражающееся в умении адекват-
но оценивать свои возможности в процессе 
трудовой деятельности.

деятельностно-практический ком-
понент, который предполагает умение бу-
дущих педагогов По оптимально исполь-
зовать профессиональные знания, владеть 
собой в проблемных ситуациях, в борьбе с 
отрицательными эмоциями, способность 
быстро ориентироваться, рассчитывать 
свои возможности и уметь противостоять 
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собственным стереотипам, установкам, 
ригидности. Рассматриваемый компонент 
требует со стороны будущего специалиста 
реального действия, поступка, поведенчес-
кого акта, применения социальной и ком-
муникативной компетентности, выработки 
профессиональной привычки. 

следующий блок модели – органи-
зационный, в котором мы выделяем про-
цессуальный аспект формирования сКК 
будущих педагогов По. формирование со-
циально-коммуникативной компетентнос-
ти осуществляется под влиянием всех ком-
понентов образовательного процесса как 
единого целого. формами реализации пред-
ложенной нами модели являются учебная 
деятельность академического типа (лек-
ции, практикумы, семинары и т.д.); квази-
профессиональная деятельность (лабора-
торно-практические занятия, спецкурсы и 
спецсеминары), учебно-профессиональная 
деятельность (научно-исследовательская 
работа, производственная практика). Эти 
формы обеспечивают понимание будущи-
ми педагогами По своих действий, разви-
тие гибкости и терпимости по отношению 
к себе и окружающим, осознание личност-
ных характеристик, их принятие и осмыс-
ление возможных последствий их проявле-
ния в педагогическом взаимодействии. Для 
реализации форм обучения в нашей моде-
ли используются методы, которые, в пер-
вую очередь, направлены на обеспечение 
целостности образовательного процесса, 
обогащение его способами формирования 
социально-коммуникативной деятельнос-
ти. Это, прежде всего, активные формы 
обучения, имитационные и деловые игры, 
дискуссия, ролевая игра, моделирование 
ситуации, ретроспективный анализ реаль-
ных ситуаций. 

Функциональный блок. Предложен-
ная нами модель позволяет выделить сле-
дующие функции процесса формирования 
сКК будущих педагогов По: 

1) образовательную – формирует у 
студентов систему социально-коммуника-
тивных знаний и отношений (понятийно-
сущностный уровень); 

2) воспитательную – формирует в 
будущем специалисте жизненные уста-
новки и принципы, культуросообразные 
представления обучающихся о социально-
нравственных нормах, ценностях, идеалах 

и стандартах профессионального поведе-
ния; формирует систему социально-комму-
никативных умений (практико-деятель-
ностный уровень);

�) развивающую – способствует фор-
мированию человека как личности и под-
готовке его к самостоятельной професси-
ональной деятельности, самореализации; 
формирует опыт продуктивной (творчес-
кой) социально-коммуникативной де-
ятельности (практико-мировоззренческий 
уровень);

4) инновационную – формирует в со-
знании студента его способности к решению 
профессиональных задач нового класса и 
способствует развитию таких качеств, как 
профессиональная мобильность и возмож-
ность адаптации к новым изменяющимся 
условиям профессиональной деятельности; 
формирует личностно-ценностное отноше-
ние к самосовершенствованию социально-
коммуникативной компетентности (кон-
цептуальный уровень).

Результативный блок. Включает про-
ведение мониторинга динамики формиро-
вания социально-коммуникативной ком-
петентности студентов. 

Эффективное функционирование раз-
работанной модели возможно лишь при на-
личии ряда педагогических условий:

– адекватное отражение проблемы 
формирования социально-коммуникатив-
ной компетентности в целях, содержании, 
методах и организационных формах про-
фессиональной подготовки как в ходе тео-
ретического изучения дисциплин учебного 
плана, так и в рамках освоения практичес-
ких аспектов педагогической деятельности; 

– четкое определение структурных 
компонентов социально-коммуникативной 
компетентности в модели выпускника пе-
дагогического вуза;

– целенаправленное насыщение учеб-
ных планов спецкурсами и дисциплинами 
по выбору, предполагающими формирова-
ние социально-коммуникативной компе-
тентности студентов педагогического вуза.

изучение механизмов формирования 
социально-коммуникативной компетент-
ности в условиях педагогического вуза поз-
волило выявить общий механизм форми-
рования сКК, раскрытый на основе теории 
«опредмечивания – распредмечивания». 
формирование социально-коммуникатив-
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ной компетентности в условиях педагоги-
ческого вуза мы рассматриваем как:

а) системную организацию процесса 
профессионально-педагогической подго-
товки через определенную совокупность 
частей (компонентов), определяющих их 
соотношение и представляющих нечто це-
лое, где основными механизмами форми-
рования сКК являются самоопределение и 
целеполагание;

б) развитие социально-коммуника-
тивной деятельности студента, соответс-
твенно, основным механизмом формирова-
ния сКК выступают действия;

в) обеспечение студентам возможнос-
ти осознания роли личности самого педаго-
га в его профессиональной самореализации. 
В данном случае, основными механизмами 
формирования сКК являются исследова-
ние и оценивание.

о конкретных результатах реализа-
ции предлагаемой модели, иначе говоря, об 
уровне социально-коммуникативной ком-
петентности будущего педагога По можно 
судить, если оценивать сформированность 
ее структурных компонентов по обоснован-
ным критериям. нами были определены 
следующие критерии: деятельностно-про-
цессуальный, структурно-личностный и 
функционально-личностный. 

Будущий педагог По рассматривает-
ся нами прежде всего в социально-комму-
никативных процессах, порождаемых его 
общением в ходе совместной учебной де-
ятельности, и выявляется характер связей, 
необходимых для организации эффектив-
ного взаимодействия с участниками обра-
зовательного процесса. Безусловно, все эти 
социально-коммуникативные процессы и 
связи мы рассмотреть не можем в силу их 
множественности. но в интересах выявле-
ния путей оптимизации учебной деятель-
ности необходимо учитывать главные: ак-
тивизация и перевод студента в позицию 
субъекта познания, труда, общения. 

Эти процессы проявляются в рамках 
деятельностно-процессуального компо-
нента сКК будущего педагога По в виде 
обучения студентов выбору цели и плани-
рованию деятельности, ее организации и 
регулированию, контролю, самоанализу и 
оценке результатов деятельности. 

В структурно-личностный компонент 
сКК будущего педагога По нами включены 

мотивация, стиль педагогической деятель-
ности, установки, ролевые позиции, на-
правленность его личности. наша позиция 
в полной мере соответствует структурному 
подходу Б.Г. ананьева, а.а. Бодалева, К.К. 
Платонова и других исследователей, в со-
ответствии с которым целостная личность 
есть совокупность функционально взаимо-
связанных подструктур. а, следовательно, 
сущность социально-коммуникативной де-
ятельности выражается в том, что она есть 
способ гармонизации отношений человека, 
группы и среды на основе удовлетворения 
потребности в социокультурной адаптации 
и самореализации, осуществляемой на ос-
нове развития личности, с одной стороны, 
и педагогической среды – с другой.

третий компонент сКК будущего пе-
дагога По мы обозначили как функциональ-
но-личностный. нами уже было показано, 
что сКК в ее развернутой, конкретной, про-
дуктивной форме связана не столько с осо-
бенностями личности студента, сколько со 
спецификой его взаимодействия с окружа-
ющими, межличностного взаимодействия, 
коммуникативной деятельности. В то же 
время уровень и особенности проявления 
восприятия и понимания окружающих, 
глубина психологического включения как 
в предметную, так и в коммуникативную 
деятельность обусловлены наличием и сте-
пенью сформированности в рамках модели 
сКК у будущего педагога По функциональ-
но-личностного компонента. 

апробация модели формирования 
сКК будущих педагогов По осуществля-
лась в 2005-2009 гг. на базе Челябинского 
государственного педагогического универ-
ситета. анализ сформированности соци-
ально-коммуникативной компетентности 
будущих педагогов проводился с использо-
ванием диагностических методик н.В. амя-
га [2], и.а. Бирич [5], т.М. ломоносовой 
[5], В.В. синявского [2], Б.а. федоршина 
[2]. уровень сформированности сКК сопос-
тавлялся по состоянию на начало и  конец 
эксперимента. оценочная шкала включала  
высокий, средний, низкий  и ниже среднего 
уровни сформированности. сопоставление 
результатов выявило ряд направлений, по 
которым  в ходе эксперимента произошло 
наиболее значимое приращение социально-
коммуникативной компетентности:

– готовность к профессионально-лич-
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ностному росту и развитие социально-ком-
муникативных способностей (увеличение 
значения среднего показателя по экспери-
ментальной группе  составило 2�,5 %);

– владение социально-коммуникатив-
ными технологиями и умение их применять 
их в практической деятельности (11,8 %);

– владение знаниями и навыками в 
области социального взаимодействия и 
коммуникаций (18,9 %);

– владение социально-коммуникатив-
ными умениями и навыками в области пе-
дагогической деятельности (25,7 %).

В экспериментальной группе (в отли-
чие от контрольной) к концу эксперимента 
определились студенты, имеющие в целом 
высокий уровень социально-коммуника-
тивной компетентности  (4�,6 %); возросло 
число студентов, имеющих средний уро-
вень (�7,7 %); понизился до 18,7% процент 
студентов с низким уровнем сКК.

таким образом, можно утверждать, 
что сКК будущих педагогов По экспери-
ментальной группы, сформированная в 
процессе функционирования предлагае-
мой модели, отличается от сКК студентов 
контрольной группы более высоким уров-
нем сформированности. сравнительное 
исследование реальной социально-комму-
никативной деятельности студентов педа-
гогического вуза позволило сделать вывод 
о том, что модель формирования сКК бу-
дущего педагога По может быть положена 
как в основу его будущей профессиональ-
но-педагогической деятельности, так и для 
построения системы подготовки будуще-
го педагога По, прежде всего посредством 

развития его социально-коммуникативной 
компетентности. 
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MoDel to GeneRate soCio-CoM-

MUniCative CoMPetenCe FUtURe 
teaCheRs voCational tRaininG

abstract. in article represented struc-
tural and functional model the formation 
of socio-communicative competence future 
teachers vocational training. identified and 
disclosed to the educational conditions for 
the effective functioning of model. Justified 
criteria study socio of communicative compe-
tence.
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