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страница в vkontakte, на odnoklassniki, дневник 
на livejournal или свой персональный сайт.

Значительное число респондентов иденти-
фицируют себя как лидеров, при этом большой 
процент опрошенных не смог проявить себя 
на университетских и внутрифакультетских 
мероприятиях, но хотел бы быть участника-
ми досуговой деятельности, из чего можно 
сделать вывод о том, что на уровне группы 
досуговая деятельность ведется в недоста-
точной степени. Этих студентов необходимо 
вовлекать в различного рода мероприятия в 
рамках группы и кружка при кафедре соци-
ально-культурных технологий. 

Исследование позволяет утверждать, что 
гипотеза, положенная в его основу, частично 

подтверждена. Традиции вуза являются одним 
из значимых факторов социальной активности 
студентов, обеспечивающих их социально-
культурную интеграцию с обществом, соци-
альную мобильность и саморазвитие, являют-
ся значимым воспитательным ресурсом.

Для студентов, не участвующих в досуговой 
деятельности, но имеющих такое желание, 
целесообразно создание специальной про-
граммы, которая учитывала бы все недостатки, 
выявленные при исследовании студенческих 
традиций, способствовала большей интегра-
ции в студенческую общность, самореализа-
ции отдельных индивидов и коммуникатив-
ной сплоченности на уровне студенческой 
группы. 
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Общение выступает как способ существо-
вания разумных, мыслящих существ, как сред-
ство социализации человека. Причем по мере 
усложнения форм совместной деятельности 
увеличивается и вместе с тем видоизменяется 
роль общения в формировании как общего 
склада личности, так и ее отдельных состав-
ляющих, таких как характер и способности, 
эмоционально-волевая и мотивационно-по-
требностная сферы, сознание и самосознание. 
В частности, Б. Г. Ананьев отметил, что ребе-
нок при организации игровой деятельности 
именно из общения со взрослыми черпает 
средства и мотивы своих игр, причем в процес-
се развития игры перестают быть полностью 
подражательными и становятся все более 
самостоятельными и творческими. Общение, 
таким образом, является основным условием, 
без которого невозможно познание человеком 
действительности, формирование у него эмо-
ционального отклика на эту действительность, 
основанного на этом познании, и поведения в 
этой действительности [1].

С. Л. Рубинштейн рассматривает общение 
как непременное условие успешного взаимо-
действия людей в совместной деятельности. 
При этом взаимопонимание рассматривается 
не просто как понимание смысла, содержания 
лексики высказывания (т. е. в утилитарном 
смысле этого слова). Взаимопонимание в про-
цессе общения означает понимание другого 
«я», его настроя, чувств, установок, ценно стей, 
интересов, потребностей. Для того чтобы 
процесс взаимопонимания состоялся, необ-
ходимо заручиться расположением партнера 
по общению, склонить его на свою сторону, 
убедить его в чем-то, в свою очередь, взяв 
на себя роль партнера по общению, создать 
тем самым общие мысли и чувства, «общую 
картину мира» [5].

Исследуя феномен общения, ученые пред-
лагают много вариантов классификации его 
функций. Но нам наиболее близок подход 
Н. М. Тимченко, который среди многообразия 
функций общения особо выделил нравствен-
но-регулятивную и нравственно-формиру-
ющую функцию. Ученый пишет: «Процесс 
общения как сфера реализации моральных 
норм и принципов, как область нравствен-
ного выбора дает человеку выразить себя, 
свое отношение к окружающим и во многих 
случаях даже самореализовать себя. Наконец 
общение – это одно из средств достижения 
человеком счастья, успехов, овладения куль-
турой, особенно нравственной и религиозной 
культурой, удовлетворение как базовых чело-
веческих потребностей, так и трансцендентной 
направленности к духовному совершенству». 
Подчеркивая, что определение структуры и 
функций общения зависит от специфики и 
уровня научного анализа, Н. М. Тимченко 
убежден, что в качестве цементирующего все 
аспекты структуры общения выступает нрав-
ственный фактор, без которого невозможно 
представить ни один феномен общения [6].

Деловое общение, как один из видов обще-
ния, в своей идеальной форме (т. е. грамотно 
выстроенное, соответствующее правилам 
и нормам, наполненное положительными 
эмоциями) также является нравственной цен-
ностью. 

Предполагаем рассматривать деловое 
общение как процесс субъект-субъектных 
отношений, направленный на достижение мак-
симальной эффективности профессиональ-
ной деятельности. В. И. Иванова выделяет в 
деловом общении следующие структурные 
компоненты: риторический, логический, 
полемический, письменный, речевой, невер-
бальный, информационный.
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Риторический компонент включает ком-
позицию публичного выступления, риториче-
ские тропы, приемы стимулирования интереса 
слушателей. Логический компонент имеет 
следующие составляющие: основные логи-
ческие законы и их применение в ситуациях 
делового общения; теория аргументации и 
доказательства; правильное использование 
основных логических категорий. В состав 
полемического компонента входят умение 
слушать собеседника, методы ведения спора, 
вопросно-ответная тактика деловой поле-
мики и дискуссии, нейтрализующая защита 
от некорректного поведения оппонента. 
Письменный компонент содержит стандарты 
оформления деловой документации, деловую 
переписку, знание орфографии и пунктуации. 
В состав речевого компонента включены 
лингвистический (который, в свою очередь, 
состоит из фонетического, синтаксического 
и лексического) и паралингвистический, со-
стоящий из голоса, темпа речи, интонации и 
пауз. Невербальный компонент имеет следу-
ющие составляющие: визуальную, кинесику, 
акустическую, тактильную и ольфакторную. 
Информационный компонент составляют об-
щая компьютерная и языковая грамотность, 
знание и использование коммуникационных 
возможностей интернета, соблюдение правил 
сетевого этикета [3].

Но, на наш взгляд, в этом, без сомнения, 
серьезном и тщательном исследовании струк-
туры делового общения есть некоторые про-
тиворечия и недоработки. Так, автор включает 
в структуру делового общения соблюдение 
правил сетевого этикета, но оставляет без 
внимания знание и соблюдение норм этикета 
в целом. Также не рассмотрен нравственный 
компонент делового общения, который мы 
считаем очень важной составляющей делового 
общения, особенно в педагогике.

Большую часть рабочего времени учи-
теля занимает общение с учениками, т. е. 
педагогическое общение. Мы полагаем, что 
для учителя педагогическое общение одно-
временно является деловым. Как процесс 
воспитания и обучения оно педагогическое, 
а как процесс взаимосвязи и взаимодействия, 
направленный на достижение оптимального 

эффекта деятельности и реализацию значимых 
целей, – деловое. К тому же учитель в процес-
се педагогического общения реализуется как 
профессионал, следовательно, и с этой сторо-
ны мы можем рассматривать педагогическое 
общение как деловое.

Одной из основных тенденций развития 
образования на современном этапе является 
гуманизация образования. Е. В. Бондаревская 
называет гуманность вершиной нравственно-
сти, так как в ней любовь к людям, ко всему 
живому сочетается с милосердием, добротой, 
способностью к сопереживанию, альтруизмом, 
готовностью оказывать помощь, пониманием 
ценности и неповторимости каждого челове-
ка, неприкосновенности человеческой жизни, 
стремлением к миру, согласию, добрососед ству, 
умением проявлять терпимость и доброжела-
тельность ко всем людям, независимо от их 
расы, национальности, вероисповедания, поло-
жения в обществе, личных свойств [2, с. 47].

Гуманизация образования подразумевает 
среди прочих характеристик создание опти-
мальных условий для всестороннего развития 
личности и субъект-субъектные отношения 
в педагогическом процессе. Следовательно, 
гуманность, нравственность в отношениях 
«учитель – ученик», с одной стороны, есть 
необходимое условие педагогической деятель-
ности, а с другой – важнейший компонент 
делового общения учителя. Соответственно, 
педагоги должны видеть в своих учениках 
не только объект воздействия, но и личность, 
полноценного участника процесса общения, 
который, в свою очередь, оказывает влияние на 
личность учителя. Другими словами, ученики 
становятся деловыми партнерами учителя. 
Причем, партнерами – значимыми личностя-
ми. И здесь нравственный компонент делового 
общения работает в нескольких направлениях. 
Во-первых, уважение к деловому партнеру, 
понимание, сопереживание, терпимость, 
доброжелательность помогают добиться 
большей эффективности профессиональной 
деятельности. Во-вторых, в процессе делового 
общения учитель осуществляет процесс вос-
питания учеников, прививая им необходимые 
нравственные качества. В-третьих, ученики 
как значимые партнеры, в свою очередь, ока-
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зывают влияние на учителя, создавая такие 
условия, когда у него появляется потребность 
совершенствовать свой нравственный потен-
циал.

Также очень важным нам представляется 
эстетический компонент делового общения, 
а именно – внешний вид делового человека. 
Русская пословица «По одежке встречают, 
по уму провожают» говорит о том, что внеш-
ний вид несет в себе большое количество 
информации о человеке и что эта информа-
ция небезразлична окружающим. Внешний 
вид выражает степень уважения человека к 
окружающим и к себе, выдает аккуратного 
или не очень аккуратного работника. По 
внешнему виду мы можем узнать характер 
человека, его осведомленность в тонкостях 
этикета и в вопросах моды. Очень важную 
роль играет внешний вид при формировании 
первого впечатления о человеке. И прежде 
всего внешний вид оказывает психологи-
ческое влияние на партнеров по общению. 
К примеру, в облике человека всегда есть 
элементы, свидетельствующие о его прина-
длежности к определенному социальному 
кругу или его ориентации на какую-то группу. 
Зная «се креты» одежды, можно создать опре-
деленный образ у партнера по общению, по-
высить (в случае необходимости – понизить) 
свою значимость и престиж. При восприятии 
человека большое значение имеет фактор 
привлекательности. Также, например, люди 
гораздо выше оценивают тех, кто, по их мне-
нию, выражает ответную симпатию [7]. 

Поскольку деловое общение – это прежде 
всего коммуникация, т. е. обмен информацией, 
значимой для участников общения, то весьма 
важным структурным компонентом делового 
общения мы считаем коммуникативную ком-
петентность личности. 

Коммуникативная компетентность склады-
вается из следующих способностей: давать 
социально-психологический прогноз комму-
никативной ситуации, в которой предстоит 
общаться; социально-психологически про-
граммировать процесс общения, опираясь 
на своеобразие коммуникативной ситуации; 
осуществлять социально-психологическое 
управление процессами общения в коммуни-
кативной ситуации [4].

Исходя из изложенного выше, мы представ-
ляем деловое общение учителя как комплекс 
его компонентов. При этом очевидно, что эле-
менты этих структурных компонентов не статич-
ны, а проникают друг в друга. При всем старании 
невозможно выделить «чистый» этический, 
«чистый» эстетический или «чистый» этикет-
ный компонент. Ведь, к примеру, правила этикета 
основаны на нравственных нормах, главная 
из которых – глубокое уважение человеческой 
личности. И можно рассуждать об эстетической 
красоте этикетных норм, оформления рабочей 
зоны и т. п. Выделяя структурные компоненты 
делового общения учителя, мы руководствова-
лись прежде всего их значимостью именно для 
педагогического труда. И в этом аспекте деловое 
общение, несомненно, является социальной и 
нравственной ценностью.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА В ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Работа представлена кафедрой дошкольной дефектологии 
Московского педагогического государственного университета. 

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, профессор С. Д. Забрамная

В современных условиях большое значение придается компетентности специалиста, работающего 
в системе образования. Необходимость новых подходов к повышению профессиональной компетент-
ности дефектологов обусловлена спецификой их профессиональной деятельности. Данная статья 
посвящена проблеме совершенствования профессиональной компетентности учителя-дефектолога в 
области взаимодействия с семьями в целях оказания максимальной помощи дошкольнику с задержкой 
психического развития. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность учителя-дефектолога, взаимодействие с 
семьями, дети с задержкой психического развития.

O. Dudko

PERFECTION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF DEFECTOLOGISTS 
IN COOPERATION WITH FAMILIES OF PRESCHOOL CHILDREN 

WITH MENTAL RETARDATION

Competence of specialists working in the education system is of great importance under modern conditions. 
The necessity of new approaches to the system of advanced training of teachers-defectologists is conditioned by 
the specifi c character of their professional activities. The article is dedicated to the perfection of professional 
competence of defectologists through cooperation with families in order to render maximum help to preschool 
children with mental retardation.

Key words: professional competence of a teacher-defectologist, cooperation with families, children with 
mental retardation.
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