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В условиях глобализации, богатства 

профессиональных информационных пото-

ков, доминирования командных способов 

работы, внедрения интерактивных техноло-

гий во все сферы деятельности педагога 

профессиональная коммуникация является 

одним из основных средств решения про-

фессиональных задач. Педагог должен не 

только осуществлять преподавательскую 

деятельность, но должен быть настроенным 

на продуктивное установление и развитие 

профессиональных контактов, нацеленным 

на результативный обмен информацией и 

выработку единой стратегии взаимодейст-

вия, на восприятие и понимание собеседни-

ков — на коммуникацию в профессиональ-

ном сообществе, то есть он должен обла-

дать определенным уровнем готовности к 

коммуникации в профессиональном сооб-

ществе. 

Под готовностью педагога к коммуника-

ции в профессиональном сообществе мы 

понимаем: его направленность на коммуни-

кативное взаимодействин с коллегами, по-

требность в активном диалогическом обще-

нии, в том числе нацеленность на организа-

цию, подготовку и проведение публичного 

выступления перед коллегами. 

Содержание Государственного образова-

тельного стандарта среднего профессио-

нального образования нового поколения 

свидетельствует о необходимости акценти-

ровать особое внимание на развитии ком-

муникативной компетенции студентов, ос-

ваивающих педагогические специальности. 

Формирование этой компетенции преду-

сматривается в процессе освоения учебных 

дисциплин.  

В условиях педагогической деятельности 

особое значение приобретает коммуникация 

педагога в профессиональном сообществе. 

Обмен профессиональной информацией, 

совместное обсуждение и решение профес-

сиональных проблем способствует как со-

вершенствованию самой профессиональной 

сферы, так и саморазвитию и личностной 

самореализации участников профессио-

нального сообщества. Коммуникация в про-

фессиональном сообществе — это процесс 

обмена информацией между представите-
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лями одной профессии в познавательно-

трудовой и творческой деятельности с це-

лью обмена опытом, поиска новых знаний и 

эффективных подходов к решению профес-

сиональных задач [3]. 

Профессиональное сообщество исполь-

зует профессионально ориентированную 

коммуникацию в качестве способа оказания 

воздействия как на каждого из членов со-

общества в отдельности, так и на малые 

группы внутри него, сигнализирует об 

одобрении или неодобрении деятельности 

своих членов. В процессе коммуникации 

информация не только передается от одного 

участника сообщества к другому, но и уточ-

няется, формируется, находит свое даль-

нейшее развитие. Коммуникация является 

механизмом, с помощью которого профес-

сиональное сообщество доводит до его чле-

нов комплекс профессионально значимых 

требований и ориентаций, правил, сложив-

шихся внутри сообщества. Условиями ус-

пешной коммуникации педагога в профес-

сиональном сообществе можно считать: 

сформированность всех структурных ком-

понентов коммуникации, владение единым 

профессиональным языком и набором про-

фессиональных знаний, общими коммуни-

кационными умениями, а также наличие 

таких личностных качеств, как толерант-

ность, способность к рефлексии, коммуни-

кабельность [1]. 

Среднее профессиональное образование 

является сегодня востребованным и мо-

бильным и фактически разделяет с высшей 

школой ведущее место в подготовке кадров 

для всех отраслей социальной сферы. В со-

временной России существенно изменились 

требования, предъявляемые работодателями 

к выпускникам российских профессиональ-

ных учебных заведений, в том числе педа-

гогических колледжей. Современный спе-

циалист должен обладать достаточно высо-

ким уровнем коммуникации. Это позволяет 

ему эффективно взаимодействовать с пред-

ставителями педагогического сообщества, 

что обеспечивает успешность его профес-

сиональной деятельности и дальнейший 

профессиональный рост.  

Анализ нового Федерального государст-

венного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования по 

специальности 050144 «Дошкольное обра-

зование», проведенный нами с целью изу-

чения требований к процессу и результату 

подготовки студента педагогического кол-

леджа к коммуникации в профессиональном 

сообществе на современном этапе, показал, 

что задача развития профессиональной 

коммуникации студентов ставится в разных 

разделах ФГОС: в характеристике профес-

сиональной деятельности выпускников, в 

перечне общих и профессиональных компе-

тенций. В частности, указывается, что вы-

пускники должны знать задачи, содержание, 

методы, формы, средства организации про-

цесса взаимодействия с коллегами и соци-

альными партнерами по вопросам обучения 

и воспитания дошкольников, «осуществлять 

взаимодействие с родителями и сотрудни-

ками образовательного учреждения» [5].  

 В стандарте определены общие и про-

фессиональные компетенции, которыми 

должны овладеть студенты. Среди них в 

общих компетенциях указано, что студент 

должен уметь осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного раз-

вития. Он должен уметь: 

• использовать информационно-комму-
никационные технологии для совершенст-
вования профессиональной деятельности 
(ОК 5); 

• работать в коллективе и в команде, 
взаимодействовать с руководством, с колле-
гами и социальными партнерами (ОК 6). 

В профессиональных компетенциях в 
разделе «Взаимодействие с родителями и 
сотрудниками образовательного учрежде-
ния» определены следующие умения: 

• координировать деятельность сотруд-

ников образовательного учреждения, рабо-

тающих с группой (ПК 4.5); 
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• оформлять педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, выступлений 

(ПК 5.4); 

• участвовать в исследовательской и про-

ектной деятельности в области дошкольно-

го образования (ПК 5.5). 

Все эти характеристики прямо указыва-

ют на необходимость становления и разви-

тия у студентов профессионально-ориен-

тированной коммуникации и доказывают 

актуальность нашего исследования. 

В циклах учебных дисциплин конкрети-

зируются умения профессиональной ком-

муникации. Например, «Общий гуманитар-

ный и социально-экономический цикл» 

включает курс «Психология общения», в 

котором студенты получают знания: о взаи-

мосвязи общения и деятельности; о целях, 

функциях, видах и уровнях общения; о ро-

лях и ролевых ожиданиях в общении; видах 

социальных взаимодействий; о механизмах 

взаимопонимания в общении; о техниках и 

приемах общения, правилах слушания, ве-

дения беседы, убеждения; этических прин-

ципах общения; об источниках, причинах, 

видах и способах разрешения конфликтов. 

Они также осваивают умения: применять 

техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использо-

вать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения. 

В профессиональный модуль включен 

обязательный курс. «Теоретические и мето-

дические основы взаимодействия воспита-

теля с родителями и сотрудниками дошко-

льного образовательного учреждения» 

(МДК.04.01). Задачами курса являются ос-

воение «взаимодействия с администрацией 

образовательного учреждения, воспитате-

лями, музыкальным работником, руководи-

телем физического воспитания, медицин-

ским работником и другими сотрудниками; 

умение взаимодействовать с работниками 

дошкольного учреждения по вопросам вос-

питания, обучения и развития дошкольни-

ков» [5]. Аналогичные задачи по развитию 

умений профессиональной коммуникации 

определены в таких учебных курсах, как 

«Методическое обеспечение образователь-

ного процесса», «Теоретические и приклад-

ные аспекты методической работы воспита-

теля детей дошкольного возраста». В по-

следнем курсе указывается на необходи-

мость освоения студентами умения публич-

ного выступления и презентации результа-

тов своей профессиональной деятельности, 

презентации педагогических разработок в 

виде отчетов, рефератов, выступлений. 

Обобщение содержания требований по-

зволяет охарактеризовать знания и умения 

студентов в области профессиональной 

коммуникации, все они прямо указывают на 

необходимость становления и развития у 

студентов коммуникации в условиях разных 

профессиональных сообществ. Вместе с 

тем практика образования в средних педаго-

гических учебных заведениях свидетельст-

вует о недостаточном внимании к процессу 

становления коммуникативной компетенции 

студентов в области профессиональной дея-

тельности. Современная тенденция доми-

нирования опосредованных форм взаимо-

действия в учебном процессе (дистанцион-

ное обучение, тестовые формы контроля) 

приводит к сокращению возможностей не-

посредственного речевого диалога препода-

вателя с будущим педагогом. При этом у 

студентов в процессе обучения имеется 

крайне мало возможностей публичных вы-

ступлений перед сокурсниками, педагогами, 

детьми. Поэтому, выходя на практику в 

ДОУ и школы, они испытывают существен-

ные трудности в организации профессио-

нального общения. 

Результаты анализа документации, рег-

ламентирующей образовательный процесс 

колледжа с точки зрения требований к под-

готовке студентов к коммуникативной дея-

тельности в профессиональной области, 

свидетельствуют о том, что в учебных пла-

нах педагогических колледжей общие кур-

сы, направленные на развитие профессио-

нальной коммуникации студентов, пред-

ставлены номинально, так как этого требует 
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стандарт, но содержательно пока не разра-

ботаны. 

Таким образом, проведенный нами ана-

лиз Федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего профессио-

нального образования показал, что задача 

подготовки студентов к коммуникации в 

профессиональных сообществах ставится 

неоднократно в разных разделах документа: 

в характеристике профессиональной дея-

тельности выпускников, в определении со-

держания общих и профессиональных ком-

петенций, в перечне профессиональных 

умений, формируемых в процессе освоения 

учебных дисциплин, в содержании курсов 

профессиональных модулей. Вместе с тем в 

ходе исследования установлено, что образо-

вательный процесс педагогического кол-

леджа еще недостаточно ориентирован на 

процесс подготовки студентов к коммуни-

кации в профессиональном сообществе. Это 

дает основание для предположения о том, 

что выпускники колледжа будут испыты-

вать трудности в осуществлении коммуни-

кации в профессиональном сообществе. 

Трудность понимается в литературе как 

переживание и понимание возникшего не-

соответствия между требованиями деятель-

ности и возможностями личности [4]. Осо-

бенно активно исследованиями трудностей 

занимались психологи в 90-е годы (А. Н. 

Леонтьев, 1979; В. А. Кан-Калик, 1986; А. 

К. Маркова, 1993; Т. А. Аржакаева, 1995, 

1998; Е. В. Кузнецова, 1990; Е. А. Лещин-

ская, 1990; Л. М. Митина, 1987, 1990, 1994; 

З. А. Нолиу, 1994; Л. А. Поварицина, 1995; 

В. В. Рыжов, Л. Ж. Стахеева, 1990; Э. Б. 

Стрелкова, 1990; Е. В. Цуканова, 1981; Т. С. 

Полякова, 1996; М. Т. Ногерова, 1997). В 

основном эти исследования касались выяв-

ления и устранения трудностей в общении, 

но при анализе психолого-педагогической 

литературы мы не нашли исследований по 
выявлению трудностей коммуникации сту-

дентов и выпускников колледжа в профес-

сиональной области, не определена их ти-

пология, объективные и субъективные при-

чины их появления. 

Трудности педагога в коммуникации мо-

гут быть связаны с субъективными лично-

стными особенностями и с недостаточным 

уровнем подготовки специалиста-педагога в 

процессе профессионального обучения.  

С целью выявления трудностей комму-

никации в профессиональном сообществе 

мы провели анкетирование более 80 спе-

циалистов дошкольных образовательных 

учреждений, недавно окончивших педаго-

гический колледж и проработавших 1−4 го-

да воспитателями. Анкета состояла из двух 

блоков вопросов. В первом блоке мы хотели 

узнать, насколько общительны наши рес-

понденты, какие формы коммуникации они 

предпочитают. Второй блок был направлен 

на выявление самых значимых трудностей, 

которые педагоги испытывают в процессе 

коммуникации в профессиональной дея-

тельности. Анализ ответов первого блока 

анкеты показал, что большинство респон-

дентов склонны к общению со знакомыми и 

незнакомыми — 59%, меньшая часть 

(17,9%) постарается избежать общения, и 

только 2,6% не вступят с незнакомым в бе-

седу и будут тяготиться, если первым заго-

ворит он. Это свидетельствует о значитель-

ной выраженности мотивационного компо-

нента коммуникации. 

Мы полагали, что если большинство пе-

дагогов считают себя общительными, то 

они предпочтут активные формы общения в 

профессиональной деятельности и в ком-

муникации с коллегами. На вопрос: «Какую 

форму доклада Вы выберете, если вам по-

ручат подготовить его для семинара в 

ДОУ?» были представлены такие ответы: 

• подготовлю письменный вариант и дам 

почитать коллегам — 7,7%; 

• прочту подготовленный доклад — 30,8%; 

• организую обсуждение проблемы с 

коллегами по подготовленным вопросам и 

заданиям — 56,4%. 
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Ответы убеждают, что более половины 

респондентов действительно выбирают ак-

тивную форму публичного представления 

профессиональных материалов в педагоги-

ческом сообществе — организацию обсуж-

дения, вместо письменного и монологиче-

ского воспроизведения доклада. Это под-

тверждает их готовность к принятию актив-

ной роли в коммуникации с коллегами. 

Как известно, самые существенные мо-

тивы человека, толкающие его к действиям, 

— это внутренние мотивы, желание само-

реализоваться, совершенствоваться. Для то-

го чтобы узнать, какими мотивами руковод-

ствуются воспитатели в процессе коммуни-

кации с коллегами, респондентам было 

предложено проранжировать ответы на сле-

дующее утверждение: «Свое выступление 

на конференции (семинаре, педсовете и т. 

д.) я расцениваю как средство…». Результа-

ты рейтинга выглядят таким образом. На 

первое место в рейтинге вышел ответ о воз-

можности профессионального саморазви-

тия в процессе подготовки и выступления в 

сообществе коллег (76 баллов). Педагоги 

действительно понимают степень значимо-

сти для себя коммуникации и расценивают 

выступление как способ саморазвития: ведь 

при подготовке и в процессе выступления 

они могут получить новую интересную 

профессиональную информацию. На вто-

ром месте для педагогов выступление и об-

суждение доклада расценивается как повы-

шение уровня профессиональных знаний 

слушателей (79 баллов). Для этого педагогу 

необходимо продумать свой доклад так, 

чтобы он был понятен коллегам, чтобы его 

слушали, чтобы аудитории было интересно. 

Конечно же, это и способ самопрезентации, 

возможность заявить о себе как о профес-

сионале в своей области, завести новые свя-

зи (третья позиция в рейтинге, 95 баллов). 

На последнем месте по значимости респон-

денты расценивают выступление как воз-

можность выполнить поручение руково-

дства (126 баллов). Таким образом, анализ 

первого блока анкеты свидетельствует о 

том, что большинство педагогов ДОУ 

склонны к коммуникативному взаимодейст-

вию с коллегами, испытывают потребность 

в активном диалогическом общении, моти-

вируя эту потребность внутренними побуж-

дениями.  

Второй блок анкеты позволил выявить 

типичные трудности, связанные с организа-

цией, с подготовкой и проведением публич-

ного выступления перед коллегами. Второй 

блок был составлен в соответствии с этапа-

ми подготовки и проведения публичного 

выступления, были перечислены предпола-

гаемые трудности, которые могут возник-

нуть в процессе выступления и подготовки 

к нему.  

С целью уточнения трудностей, возни-

кающих в процессе подготовки выступле-

ния перед коллегами, мы предложили про-

ранжировать ряд утверждений по степени 

значимости для респондентов от тех, что 

вызывают наибольшие трудности, к менее 

сложным. Были получены следующие ре-

зультаты. Трудности связаны:  

1) с необходимостью отобрать точные 

педагогические термины, правильно их по-

нять и объяснить другим — 84 балла; 

2) с необходимостью понять профессио-

нальный текст, по содержанию которого го-

товится доклад, — 105 баллов; 

3) с необходимостью логически выстро-

ить свое выступление — 108 баллов; 

4) с отбором соответствующего теме 

доклада содержания — 108 баллов; 

5) с необходимостью подготовить элек-

тронную презентацию — 150 баллов. 

Как видно из ответов, сложности вызы-

вает использование научной терминологии: 

ее непонимание, неумение объяснить педа-

гогические термины. Педагогам сложно ло-

гически выстроить выступление, сделать 

его убедительным и интересным для слуша-

телей. Воспитатели в последнюю очередь 

отмечают сложности в использовании тех-

нических средств при подготовке выступ-

ления и при выполнении электронной пре-

зентации доклада. Вместе с тем анализ пре-
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зентационных материалов, подготовленных 

педагогами, демонстрирует их неумение 

верно оформить слайды презентации, ори-

ентируясь на особенности их восприятия 

аудиторией и на тип самой презентации 

(для восприятия широкой аудиторией, для 

ограниченной группы в небольшом поме-

щении, для индивидуального чтения). Та-

ким образом, становится очевидной недо-

оценка респондентами этой работы в про-

цессе подготовки к выступлению. 

В процессе выступления перед аудитори-

ей респонденты отмечают, что самым труд-

ным для них является: 

− вызвать коллег на обсуждение доклада;  

− реагировать на высказывания коллег 

при обсуждении; 

− правильно использовать профессио-

нальные термины; 

− заинтересовать своим выступлением 

слушателей; 

− выступить эмоционально и ярко. 

Полученные ответы убеждают, что наи-

более значимыми для педагогов являются 

трудности, связанные с непосредственным 

ведением свободного диалога (первая и вто-

рая позиции рейтинга). Сложно подтолк-

нуть коллег к обсуждению, и, как показыва-

ет опыт, сам выступающий не всегда чувст-

вует себя уверенно и компетентно в таком 

диалоге (многие отметили, что «боятся во-

просов аудитории»). Респонденты опасают-

ся и обсуждений. Подчеркнем, что эти 

трудности не всегда зависят от того, на-

сколько хорошо подготовлен выступающий, 

достаточно ли тщательно продуман план 

выступления и стратегия ведения диалога с 

коллегами. Респондентов пугает сама не-

предсказуемость дискуссии, то, чего нельзя 

предусмотреть в процессе подготовки. Это, 

скорее, касается тактики ведения диалога. 

Целью следующего вопроса было вы-

явить предпочтительные для педагогов 

формы коммуникации с разными респон-

дентами. Воспитателей попросили назвать 

предпочитаемые формы коммуникации с 

детьми, с родителями и коллегами. По ре-

зультатам ответов можно сказать, что боль-

шинство воспитателей выбрали проведение 

открытого занятия с детьми как самую 

предпочтительную форму публичной ком-

муникации. На втором месте — работа с 

родителями. Анализ процесса подготовки в 

педагогическом колледже показал, что дан-

ным формам коммуникации уделено боль-

шое количество часов и разработано много 

учебных программ. Только 15% респонден-

тов предпочли коммуникацию с коллегами, 

что еще раз указывает на неразработанность 

подготовки к данному виду коммуникации в 

системе среднего специального профессио-

нального образования. 

Таким образом, анализируя результаты 

второго блока анкеты, нельзя не заметить, 

что все выявленные трудности коммуника-

ции в процессе публичного выступления 

можно разделить на трудности, связанные 

со стратегией ведения выступления и с так-

тикой выступления. Часть трудностей свя-

зана с когнитивным компонентом коммуни-

кации в профессиональном сообществе, а 

именно — с недостаточной информирован-

ностью педагогов о правилах подготовки к 

выступлению и разработки вопросов, с 

умением выявлять особенности аудитории и 

предвидеть вопросы, которые могут воз-

никнуть у аудитории. Все эти трудности 

можно предвидеть и разрешить в процессе 

профессиональной подготовки в педагоги-

ческих колледжах на специальных семина-

рах, посвященных подготовке к публичному 

выступлению. 

Вторая часть трудностей связана с такти-

кой выступления. К сожалению, информи-

рованности будущих специалистов недоста-

точно, чтобы преодолеть эти трудности. 

Умение вести беседу и диалог с коллегами, 

успешно публично выступать приходит с 

опытом. Поэтому в процессе профессио-

нальной подготовки студентов колледжа не-

обходимо тренировать студентов в выступ-

лениях перед аудиторией, включать тренин-

ги, способствующие развитию умений пуб-

личного выступления. 
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Таким образом, анализ теории и практи-

ки особенностей готовности к коммуника-

ции в образовательном процессе колледжа 

свидетельствует о противоречии современ-

ной ситуации: с одной стороны, норматив-

ные документы регламентируют необходи-

мость подготовки студентов колледжа к 

коммуникации в профессиональном сооб-

ществе и указывают на ее значимость в бу-

дущей профессиональной деятельности; с 

другой стороны, недостаточно разработаны 

содержание и технологии становления ком-

муникации студентов среднего профессио-

нального учебного заведения педагогиче-

ского профиля, что приводит к возникнове-

нию значительных трудностей в коммуни-

кации в профессиональном сообществе пе-

дагогов дошкольного образования. 
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СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ 

 
Анализируется инфраструктура научно-исследовательской деятельности сту-

дентов магистратуры российских университетов. На основе анализа опыта подготовки 

магистров кафедры педагогики Российского государственного педагогического универ-

ситета им. А. И. Герцена, а также Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» охарактеризована инфраструктура, способствующая раз-

витию научно-исследовательской деятельности в университетах ХХI века. 
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