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Проблема формирования ком-
муникативной компетентности 
рассматривается в исследовани-
ях многих психологов, социоло-
гов, лингвистов, педагогов.  Прак-
тически во всех научных трудах 
подчеркивается, что коммуника-
ция – это сложный и многоплано-
вый процесс, выступающий и как 
обучение, и как средство переда-
чи форм культуры, общественного 
опыта, языка, речи.

Однако процесс формирова-
ния коммуникативной компетент-
ности, которая должна  осваивать-
ся в процессе патриотической де-
ятельности, в настоящее время 
представлен недостаточно.

Формирование коммуникатив-
ной компетентности студентов 
педагогических вузов в процес-
се патриотической деятельности 
сопряжено с преодолением нега-
тивных явлений, охвативших все 
социальные слои общества: де-
формации нравственных ориенти-
ров, деструкции традиций комму-
никации и взаимодействия разных 
этносов, жестокости в крайних 
проявлениях, снижения жизнен-
ного уровня, ценностной пере-
ориентации в молодежной среде. 
Резко возросла и «помолодела» 
преступность. 

На фоне обострения межна-
циональных конфликтов, когда 

средства массовой информации 
опосредованно пропагандируют 
насилие, в социуме насаждает-
ся приоритет материальных цен-
ностей над духовными, практиче-
ски  нет условий для формирова-
ния патриотизма, стремления к 
коммуникации с представителями 
других этносов и конфессий,  про-
слеживается неуважительное  от-
ношение к государству.   

Современные реалии обновля-
ющейся России не способны вы-
звать  у учащейся молодежи пол-
ноценное желание заниматься 
патриотической деятельностью. 
Прошлое же, несмотря на извест-
ные издержки, по-прежнему на-
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полняет нас гордостью за своих  
предков, свою Родину.    

Выход из этого положения ви-
дится в формировании комму-
никативной компетентности сту-
дентов педагогических вузов в 
процессе патриотической дея-
тельности, приобщении их к нрав-
ственным, духовным ценностям 
современного мира, возрождении 
традиций нашей страны.  

Сегодня коммуникативная 
компетентность является одной 
из базовых характеристик про-
фессиональной компетентно-
сти и профессиональной под-
готовки будущего учителя. Эта 
проблема исследовалась как от-
ечественными (Ю.Н. Емелья-
нов, В.А. Кан-Калик, Г.А. Ко-
валев, А.А. Леонтьев, А.В. Му-
дрик, Л.А. Петровская и др.), 
так и зарубежными (Т. Гордон, 
Д. Джурард, А. Маслоу, Д. Хант, 
Д. Хоманс и др.)  психологами.  

Г.А. Ковалев, например, под 
коммуникативной компетентно-
стью понимает формирующееся в 
деятельности общение и связан-
ные с индивидуальной структурой 
субъективные отношения к дей-

ствительности, себе,  другим лю-
дям, такое «целостно-личностное 
образование, которое обеспечи-
вает возможность адекватного от-
ражения психических состояний и 
личностного склада другого чело-
века, верной оценки его поступков 
и прогнозирование на их основе 
особенностей поведения воспри-
нимаемого лица»[5, с. 143].

Л.А. Петровская считает, что 
«процесс   совершенствования 
коммуникативной компетентности 
неправомерно отрывать от общего 
развития личности». Средства ре-
гуляции коммуникативных актов, 
по ее мнению, есть неотъемлемая 
часть человеческой культуры, и их 
присвоение, а также обогащение 
происходит по тем же законам, что 
и приумножение культурного на-
следия в целом [10]. 

А.И. Щербаков коммуникатив-
ной области в структуре деятель-
ности учителя отводит особое ме-
сто и рассматривает ее как уста-
новление таких взаимоотношений 
с детьми, которые  содействуют 
наиболее эффективному реше-
нию педагогической задачи [15, 
с. 124]. В них должны проявляться 

черты коммуникативности лично-
сти, составляющие основу комму-
никативных умений, необходимых 
для установления и поддержания 
педагогически целесообразных 
взаимоотношений.

Приобретение коммуникатив-
ного опыта студентами в процес-
се патриотической деятельности 
происходит не только на основе 
непосредственного участия в ак-
тах коммуникативного взаимо-
действия с другими людьми. На-
пример, из литературы, публици-
стики, кино, по каналам средств 
массовой коммуникации человек 
получает сведения о характере 
коммуникативных ситуаций, про-
блемах межличностного взаимо-
действия и способах их решения 
[8, с. 67]. 

Владение коммуникативной 
компетентностью в процессе па-
триотической деятельности поз-
воляет будущему учителю на-
капливать социальный опыт, не 
только вживаться в конкретную 
ситуацию, требующую навыков 
коммуникации, но и управлять ею, 
ориентироваться на партнера, ис-
пользовать элементы коммуника-
тивной культуры (речевые оборо-
ты, невербальные средства обще-
ния и др.) [12].

В основе формирования ком-
муникативной компетентности в 
процессе патриотической дея-
тельности лежит деятельностный 
подход, способствующий обе-
спечению творческой деятель-
ности каждого студента, фикса-
ции и установлению подчиненно-
сти знаний, умений с выделением 
практической стороны вопроса 
[2]. Формирование коммуника-
тивной компетентности студен-
тов педагогических вузов в про-
цессе патриотической деятель-
ности нельзя рассматривать в 
отрыве от развития общей куль-
туры личности. 

Уровень данной компетентно-
сти реализуется в трех аспектах 
процесса общения – коммуника-
тивном, перцептивном, интерак-
тивном, каждый из которых пред-
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полагает наличие коммуникатив-
ной компетентности в следующих 
областях: 

– профессиональной культуры: 
владение знаниями в профессио-
нальной сфере, умение строить 
монологическую речь, вести про-
фессиональный диалог и управ-
лять им;

– коммуникативной культуры: 
культура речи, мышления, эмоци-
ональная культура; 

– коммуникативного поведе-
ния: владение умением межлич-
ностной коммуникации, межлич-
ностного взаимодействия и вос-
приятия [1]. 

Структура коммуникативных 
компетенций отражает структуру 
патриотической деятельности и 
складывается из трех взаимосвя-
занных подструктур:

– гностической компетентно-
сти, т.е. способности любить свою 
родину, отстаивать ее честь и до-
стоинство, свободу и независи-
мость, уважительно относиться к 
языку своего народа;

– экспрессивной компетентно-
сти, т.е. способности к самовыра-
жению своей личности, проявле-
нию гражданских чувств и сохра-
нению верности Отечеству. Она 
предполагает уважение истори-

ческого прошлого  родины, сво-
его народа, его обычаев и тра-
диций, а также стремление быть 
понятым другими (правдивость, 
культура речи). Ее элементами яв-
ляются стремление к пониманию 
собеседников, умение слушать 
партнера по общению, психоло-
гическая наблюдательность, спо-
собность к идентификации;

– интеракционной компетент-
ности, т.е. способности гордиться  
социальными и  культурными до-
стижениями своего народа, стра-
ны, государственной символикой, 
а также адекватно влиять на пар-
тнеров по общению, понимать лю-
дей других наций и конфессий. 
Ее элементами являются требо-
вательность, вежливость, умение 
убеждать, такт, дисциплиниро-
ванность, решительность.   

Коммуникативные способно-
сти структурируются в трех пло-
скостях: личностной, поведенче-
ской и в плоскости взаимодей-
ствия и оценки людей [4].  

Во многих исследованиях под 
коммуникативной способностью 
понимается общая способность, 
связанная с многообразными под-
структурами личности и проявля-
ющаяся в навыках субъекта обще-
ния вступать в социальные контак-

ты, регулировать повторяющиеся 
ситуации взаимодействия, а так-
же достигать в межличностных от-
ношениях преследуемых комму-
никативных целей [3, 7, 11]. 

Значимыми являются и пер-
цептивно-рефлексивные способ-
ности, к которым относятся чув-
ства эмпатии, меры и такта,  при-
частности [14].

На  формирование коммуни-
кативных компетенций студентов 
в процессе патриотической дея-
тельности влияют такие свойства 
темперамента и высшей нервной 
деятельности, как экстраверти-
рованность и интровертирован-
ность [6]. В частности, экстравер-
тированность способствует фор-
мированию такого интегрального 
личностного свойства,  как общи-
тельность. В общительности вы-
ражается потребность личности 
в установлении контактов с пред-
ставителями других этносов и кон-
фессий, склонность к дружескому 
поведению в ситуации межэтни-
ческого общения и установлению 
патриотических отношений.

Интровертированность проти-
воположна общительности. В пси-
хологических исследованиях экс-
траверсия и интроверсия тра-
диционно связываются с такими 
понятиями, как «контактность», 
«коммуникативность». Соотно-
шение таких коммуникативных 
свойств, как легкость общения, 
владение своими выразительны-
ми способностями, с одной сто-
роны, и застенчивость, отчужден-
ность, интроверсия – с другой, 
выражаются в такой важной чело-
веческой способности, как комму-
никативность.

Контактность студента подра-
зумевает его способность всту-
пать в психологический контакт, 
формировать доверительные от-
ношения в ходе взаимодействия, 
основанные на согласии и взаим-
ном приятии, обеспеченные навы-
ками и умениями общения и са-
морегуляции, а также благоприят-
ствующими контакту личностными 
свойствами [6, с. 152].
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Процесс общения будуще-
го учителя с учащимися в про-
цессе патриотической деятель-
ности предполагает владение 
им коммуникативными умени-
ями, которые являются состав-
ным компонентом педагогиче-
ских умений.

Учеными определены следу-
ющие коммуникативные умения: 
управлять поведением и актив-
ностью учащихся;  устанавливать 
педагогически целесообразные 
взаимоотношения с отдельны-
ми учащимися, малыми группами 
и ученическими коллективами; 
находить контакт, общий язык и 
правильный тон с разными людь-
ми в различных обстоятельствах;  
мысленно ставить себя на место 
воспитанника; располагать к себе 
[8, с. 29, 30].

Умения диалектически взаи-
мосвязаны   с психологическими 
особенностями  и эмоциональ-
но-волевой сферой личности, 
ее направленностью, знаниями, 
вниманием и творческим мыш-
лением [6, 11, 13, 15]. В психо-
лого-педагогической литературе 
выделяют такие понятия, как «об-
щие коммуникативные умения» 
или «коммуникативный потен-
циал личности преподавателя», 
«профессионально значимые пе-
дагогические умения», в структу-
ре которых выделяются умения 
по установлению взаимоотноше-
ний с коллегами, администраци-
ей и со студентами в процессе пе-
дагогического взаимодействия 
[6, с. 117].  

Применительно к патриотиче-
ской деятельности это умения:

– понимать ценность человече-
ской жизни;

– быть справедливым, беско-
рыстным, милосердным, добро-
желательным;

– уважать человеческое досто-
инство;

– быть способным к сопережи-
ванию;

– сознательно относиться к на-
родному достоянию;

– хранить верность боевым  и 
трудовым традициям старшего 
поколения;

– быть преданным Отчизне, 
проявлять готовность защищать 
ее свободу и независимость;

– формировать чувство ответ-
ственности и гордости за свою 
страну.

В перечень коммуникативных 
компетенций, необходимых буду-
щему учителю в процессе патри-
отической деятельности,  включа-
ются следующие умения:

– комплексного использования 
особенностей собственной лич-
ности («самоподача»), связанных 
с технологией патриотического 
воспитания;   

– управления своим поведени-
ем;

– проявления наблюдательно-
сти;

– социально-перцептивного 
восприятия или умения  «читать по 
лицу»;

– не только видеть, но и пони-
мать, т.е. адекватно моделиро-
вать личность студента, его пси-
хологическое состояние, по внеш-
ним признакам;

– вербального общения;
– речевого и неречевого кон-

такта со студентами [7, с. 34].

При этом основными коммуни-
кативными умениями в патриоти-
ческой деятельности считаются: 

– умение переносить знания 
и умения о патриотизме, транс-
формировать приемы межэтни-
ческого и межконфессионального 
общения во вновь возникающей 
коммуникативной ситуации  в со-
ответствии со спецификой усло-
вий ее реализации;

– способность для каждой кон-
кретной ситуации коммуникации 
находить новые решения из со-
четания уже известных человеку 
идей, знаний, навыков, приемов;

– умение создать новые спосо-
бы и конструировать новые приемы 
для решения конкретной коммуни-
кативной ситуации в процессе па-
триотической деятельности [8].

Для формирования коммуни-
кативных умений будущего учите-
ля в процессе патриотической де-
ятельности создаются различные 
упражнения, учебные задания, со-
циально-психологические тре-
нинги, моделирующие деятель-
ность учителя по патриотическому 
воспитанию. С их помощью реша-
ется задача овладения эффектив-
ной техникой общения [2, с. 11]. 

Тренинг профессионально-пе-
дагогического общения патрио-
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тической направленности в Да-
гестанском педагогическом  уни-
верситете реализовывался на 
занятиях по психологии, педаго-
гике, спецсеминарах и спецкур-
сах, практикумах, в процессе вне-
аудиторной деятельности, в пери-
од педагогической практики и др.  
Особое внимание уделялось эф-
фективному овладению студента-
ми приемами самотренинга и ре-
гулярной отработке необходимых 
коммуникативных умений и навы-
ков. 

Тренинги профессионально-
педагогического общения патри-
отической направленности спо-
собствовали:  

– росту интереса будущих учи-
телей к возрождению традиций 
патриотического воспитания; 

– появлению чувства любви к 
своему Отечеству и  народу; 

– формированию патриотиче-
ского сознания и чувств у студен-
тов; 

– появлению желания актив-
но участвовать в патриотическом 
воспитании школьников; 

– росту интереса к пробле-
мам формирования патриотизма 
у школьников;

– развитию таких личност-
ных качеств студентов, как духов-
ность, социальная и политическая 
активность.

Приобретенные студентами 
профессиональные умения в бу-
дущем обязательно  станут каче-
ствами их личности [3]. Форми-
рование коммуникативных ком-
петенций студентов в процессе 
патриотической деятельности со-
провождается развитием не толь-
ко сенсомоторных, но и интеллек-
туальных, волевых, эмоциональ-
ных и других профессионально 
важных качеств личности. В про-
цессе их становления происхо-

дит изменение личности будуще-
го учителя, меняются система от-
ношений,  черты воли и характера.

Под коммуникативной компе-
тентностью студентов в процессе 
патриотического воспитания мы 
понимаем:

– способность устанавливать и 
поддерживать необходимые кон-
такты с представителями других 
этносов и конфессий; 

– умение понимать и быть по-
нятым партнерами по общению; 

– владение технологиями кон-
солидации людей;

– способность ориентировать-
ся, прогнозировать особенности 
поведения участников общения;

– умение  формировать чув-
ство любви  к Отечеству. 

Таким образом, владение ком-
муникативной компетентностью 
в процессе патриотической дея-
тельности может быть обеспечено 
при наличии у студентов совокуп-
ности следующих знаний, умений 
и навыков. Это:

– знание и понимание ценност-
ных ориентиров, составляющих 
основу патриотического воспита-
ния (чувства долга и ответствен-
ности за свою жизнь, жизнь близ-
ких, судьбу страны);

– умение вести созидательную 
деятельность, направленную на 
процветание Отечества,  утверж-
дение здорового образа жизни;  

– умения отторгать чуждые 
ценности и идеалы и  творчески 
самореализоваться.

Такого рода коммуникативная 
компетентность студентов в про-
цессе патриотической деятель-
ности позволяет им расширять 
(или сужать) круг общения, варьи-
ровать его глубину (умение вести 
общение на разных уровнях до-
верительности), находить общий 
язык с партнерами. 
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