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Проблеми формування комунікативної компетентності 
майбутніх педагогів

У статті розглядається один з найважливіших аспектів підготов-
ки сучасного педагога – формування комунікативної компетентності. 
Аналізуються проблеми, які супроводжують даний процес, а також про-
понується спецкурс, спрямований на вдосконалення комунікативної підго-
товки студентів.

Ключові слова: комунікативна компетентність, комунікативні 
вміння, підготовка майбутніх педагогів.

Vlasova Ye.A., 
Shanin S.V. 

The Issues of the Formation of Communicative Competency 
in Prospective Teachers

The article concerns one of the most important aspects in the process 
of modern teacher training – the formation of communicative competence. 
The problems that accompany this process are analyzed, and a special course 
aimed at the improvement of students’ communication training is provided.

Key words: communicative competence, communication skills, prospective 
teacher training.
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Психологические основания выбора
форм аудиторных занятий в профессиональном 

образовании
В статье рассматриваются психологические основания профессио-

нального выбора преподавателем форм аудиторных занятий в профес-
сиональном образовании. Раскрывается структура психологических ка-
честв личности (виды интеллекта личности, виды эмоционально-цен-
ностных отношений, виды психологических образов «Я») как основания 
профессионального выбора форм аудиторных занятий.
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Ключевые слова: психологическая структура личности студента, 
формы обучения в высшем профессиональном образовании, виды интеллек-
та, виды эмоционально-ценностных отношений, образы «Я» студента.

В федеральных государственных образовательных стандартах высше-
го профессионального образования системно-деятельностный подход опре-
делен в качестве основного ориентира в построении учебно-воспитатель-
ного процесса в вузах РФ. Однако, на наш взгляд, системно-деятельност-
ный подход неразрывно связан с личностно-ориентированным, который 
позволяет в качестве основания профессионального выбора преподавате-
лем высшей школы целей, методов, форм обучения студентов учитывать, 
наряду с дидактическими критериями, психологические.

В науке существует более семидесяти определений категории «лич-
ность». Так, в психологическом словаре дается следующее определение: 
«Личность – саморегулирующаяся динамическая, функциональная систе-
ма непрерывно взаимодействующих между собой свойств, отношений и 
действий, которые складываются в процесс онтогенеза человека» [1, с. 256]. 
Очевидно, что такое определение личности нуждается в том, чтобы рас-
крыть содержание указанных существенных «свойств», «отношений» и 
«действий», определить характер их взаимосвязи. 

Задачей данной статьи является, с одной стороны, показать на психо-
логическом уровне как определенные психологические качества личности, 
являясь объектом воздействия со стороны преподавателя, влияют на вы-
бор им той или иной формы обучения, иначе говоря, являются психологи-
ческим основанием профессионального выбора форм аудиторных занятий 
в высшем профессиональном образовании.

Наше понимание структурного строения личности, ее существенных 
признаков базируется на системном подходе к ее определению как есте-
ственному единству эмоциональной, умственной (интеллектуальной), во-
левой (поведенческой) сфер человека, которые объединены в единое целое 
психологическими процессами самосознания [2; 5; 8; 10; 12]. Раскроем 
наше понимание структурных сфер личности и покажем, как они обусла-
вливают профессиональный выбор педагогом вуза различных форм орга-
низации учебного процесса.

Так, интеллектуальная сфера традиционно определяется как стабиль-
ный признак личности, которая развивается во взаимодействии собственной 
наследственности и окружающей среды [2; 5; 8; 10; 12]. Альтернативная точ-
ка зрения определяет интеллект как способности, которые развиваются. Эта 
позиция не исключает взаимодействие генетических факторов и факторов 
окружающей среды, но связывает наличие интеллекта с будущими дости-
жениями личности (Р. Дж. Стернберг, Дж. Б. Форсайт, Дж. Хедланд и др.) 
[9, с. 2]. С точки зрения Р. Дж. Стернберга и др. американских психологов, 
существуют следующие виды интеллекта, которые актуализируются и раз-
виваются в процессе соответствующих видов учебной деятельности:

– аналитический интеллект – интеллектуальные способности, кото-
рые обуславливают критическое мышление: анализ, оценку, решение по-
знавательной задачи; обеспечивают успех в восприятии и осознании новой 
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информации, в ее усвоении, обобщении, систематизации и дальнейшем 
использовании, т.е. в познавательной деятельности;

– практический интеллект – это интеллектуальные способности, ко-
торые проявляются как инструментальные идеи, которые необходимы, 
когда интеллект действует в контексте реального мира. Это те способ-
ности, которые люди проявляют во время решения практических задач, 
достижения конкретных практических целей, т. е. в ходе практической 
деятельности;

– креативный интеллект – это творчески-поисковые способности, ко-
торые обеспечивают человеку успешный выход за границы существующе-
го опыта с целью отыскать новые интересные идеи, создать нечто принци-
пиально новое. Развивается этот вид интеллекта в процессе творчески-по-
исковой деятельности [9, с. 93];

– эмоциональный интеллект – способность человека осознавать смысл 
эмоций и использовать эти знания, чтобы определять причины возникно-
вения проблем и решать эти проблемы (Mayer, Salovey, 1997). Главным 
способом его проявления и развития является оценочная деятельность, в 
основе которой лежит эмоциональное переживание и рациональное осоз-
нание данного факта действительности как ценности (или антиценности) 
«для меня» (А. Анисимов, 1989);

– социальный интеллект – способность человека понимать других 
или поступать мудро по отношению к другим людям (Thorndike, 1920). 
Решать задачи, связанные с общением, налаживанием отношений с други-
ми людьми и этим путем – через общение и контакты с другими людьми 
решать возникающие проблемы. В условиях обучения этот вид интеллек-
та развивается в процессе коммуникации (интеракции) учащихся друг с 
другом [9, c. 78]. 

Для педагогической практики особенно значимым является вывод 
Р. Стернберга о том, что учащиеся, которым в обучении были созданы 
условия соответствующие их интеллектуальным способностям, превос-
ходили по результатам обучения тех учащихся, которым эти условия 
обучения не подходили. То есть, если способ обучения учащихся соот-
ветствует стилю их мышления, виду их интеллекта, то они достигают 
лучших результатов во время учебы в школе. Так, эксперимент пока-
зал, что если учащиеся с творческими и практическими способностя-
ми, не имеют возможности учиться в условиях, адекватных моделям 
их мышления, то испытывают значительные трудности в обучении. 
Р. Стернберг утверждает, что условием эффективного обучения явля-
ется соответствие процесса обучения модели мышления личности уча-
щегося [9, с. 100]. Интеллектуальная сфера личности дополняется ее 
эмоциональной, волевой, рефлексивной сферами.

Эмоциональная сфера личности представлена эмоциональными пере-
живаниями, чувствами, стремлениями, интересами, которые актуализи-
руются в обучении через механизм личностного эмоционально-ценностно-
го отношения к действительности, к себе, к другим, к миру вообще. По 
мнению Б. Братуся, В. Мясищева, С. Рубинштейна, личность проявляется 
в системе личностных эмоционально-ценностных отношений, именно они 
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представляют ее личностное «ядро». Содержание эмоционально-ценност-
ного отношения складывается, по мнению ученых-психологов, из процес-
сов переживания и осознания объективного и общепризнанного блага как 
личностной ценности [1; 3; 8; 10, 12]. 

Система эмоционально-ценностных отношений личности, которая ак-
туализируется средствами обучения, включает в себя несколько их видов, 
а именно: познавательное эмоционально-ценностное отношение (стремле-
ние к истине), практическое (стремление к действию), творческо-поиско-
вое (стремление к творчеству, к поиску решения проблем, к преодолению 
затруднений), нравственное (переживание и осознание моральных ценно-
стей), эстетическое (переживание и осознание эстетических ценностей), 
межличностное (ценностное отношение к людям, к процессу взаимодей-
ствия с ними) [1; 3; 8; 10; 12]. 

Системный подход к актуализации и развитию в ходе аудиторных 
занятий всех перечисленных эмоционально-ценностных отношений сту-
дентов к действительности обеспечивает гармоничное развитие личности 
будущего профессионала в процессе обучения [12, с. 106].

При этом психологи утверждают, что все вышеуказанные сферы че-
ловеческой природы – эмоциональная, интеллектуальная, волевая – толь-
ко тогда проявляются как структурные элементы личности, когда носят 
«проактивный» характер (С. Кови). А именно в том случае, когда их объ-
единяет, пронизывает и связывает самосознание, направленное на свобод-
ное, ответственное, сознательное определение человеком своего собствен-
ного «образа Я», «образа-себя-в бытии» [3, с. 80–160; 13, с. 78–88].

В словаре практического психолога «Я – концепция» определяется 
как относительно устойчивая, более или менее осознанная система пред-
ставлений индивида о самом себе. На основе этих представлений инди-
вид строит взаимодействие с другими людьми и переживает отношение к 
самому себе. «Я – концепция» является определенным психологическим 
новообразованием, которое интегрирует жизненный опыт человека. объ-
единяет все остальные сферы личности (интеллектуальную, эмоциональ-
ную, волевую) и отражает еще один механизм развития личности – его 
самосознание [11, с. 796]. Учитывая вышесказанное, предлагаем модель 
психологических качеств личности студента, осознание которой позволит 
преподавателю целенаправленно реализовывать системно-деятельностный 
и личностно-ориентированный подходы к процессу выбора и реализации 
различных форм аудиторных занятий. Отразим модель личности обучаю-
щегося в форме таблицы (см. Таблица 1.). Все элементы таблицы связаны 
между собой. Место каждого из элементов иллюстрирует его отношение 
и взаимосвязь с другими структурными элементами личности. Так, ка-
ждому конкретному виду интеллекта соответствуют: адекватное эмоцио-
нально-ценностное отношение к действительности, мотив деятельности и 
позитивный или негативный образ «Я», который формируется в процессе 
соответствующей деятельности как ее психологический результат (см. по 
горизонтали). 
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Таблица 1
Ориентировочная модель личности студента

В связи с этим, именно психологические качества личности, указан-
ные выше и представленные в их взаимосвязи и взаимозависимости, яв-
ляются, по нашему мнению, психологическим критерием для определения 
форм личностно ориентированного обучения в высшем профессиональном 
образовании.

Так, например, лекция как форма аудиторного занятия необходима 
для актуализации и развития академического интеллекта студента, его 
познавательного эмоционально-ценностного отношения к действительно-
сти, для формирования у него познавательных мотивов и позитивного об-
раза «Я – способен к познанию», «Я – знаю».

Практическое занятие, как форма организации обучения, необходимо 
для развития практического интеллекта студента, для актуализации его 
практического эмоционально-ценностного отношения к действительности, 
для формирования у него мотивов практической деятельности, позитив-
ного образа «Я – готов к выполнению практических задач», «Я – умею».

Семинарское занятие направлено на развитие креативного интеллекта, 
«метамышления» личности обучающегося, для актуализации творчески-по-
искового, профессионального эмоционально-ценностного отношения к дей-
ствительности, для формирования у студентов мотивов поисковой и твор-
ческой деятельности, позитивного образа «Я – готов к решению задач твор-
ческого характера», «Я – способен решать проблемы», «Я – профессионал».

Система психологических качеств личности студента
Интеллекту-

альные 
способности:

Эмоциональные 
способности:

Волевые 
способности:

Самосознание
«Я-концепция»

образы «Я»:

академический 
интеллект

познавательное 
эмоционально-

ценностное 
отношение

готовность к выполнению 
познавательных задач 

(мотив познавательной 
деятельности)

образ «Я – знаток»,
«Я – знаю»

практический 
интеллект

практическое 
эмоционально-

ценностное 
отношение

готовность к выполнению 
практических задач (мотив 

практической деятельности)

образ «Я – умелый»
«Я – умею»

креативный 
интеллект

творчески-поисковое 
эмоционально-

ценностное 
отношение

готовность к выполнению 
творчески-поисковых задач
(мотив творчески-поисковой 

деятельности)

образ «Я – способен 
решить проблему»,
«Я – смогу создать»

эмоциональный 
интеллект

моральное, 
эстетическое 

эмоционально-
ценностное 
отношение

готовность к выполнению 
ценностно-смысловых 

(оценочных) задач (мотив 
оценочной, ценностно-

смысловой деятельности)

образ «Я – человек», 
«Я – личность, 

способная иметь 
собственную 

позицию»

социальный 
интеллект

межличностное 
эмоционально-

ценностное 
отношение

готовность к выполнению 
интерактивных задач

(мотив коммуникативной 
деятельности)

образ
«Я – партнёр»

«Я – значимый»
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Формы аудиторных занятий, направленные на развитие эмоцио-
нального интеллекта, актуализацию у студентов личной системы ду-
ховных, жизненных ценностей представлены в практике преподавания 
в высшей школе диспутами, дебатами, интерактивными играми («зай-
ми позицию» и т.п.), ролевыми играми («суд», «урок» и т.п.). Эти формы 
обучения обеспечивают для студентов возможность самоопределения и 
осознания системы личностных ценностей, формирование мотивов оце-
ночной (ценностно-смысловой) деятельности, позитивного образа себя 
«Я – личность».

Интерактивные занятия, которые протекают в формах парной, груп-
повой и коллективной работы, направлены на развитие социального ин-
теллекта личности студента, на актуализацию его позитивных межлич-
ностных отношений, усвоение норм, правил и техник эффективного взаи-
модействия, на развитие его личностного образа «Я – партнер».

Представленная ниже таблица (см. Таблица 2) позволяет наглядно 
продемонстрировать сказанное выше; показать, что психологические каче-
ства личности, в их единстве и взаимозависимости, находятся в объектив-
ной и необходимой взаимосвязи с теми дидактическими формами органи-
зации учебно-воспитательного процесса, которые применяются в высшем 
профессиональном образовании. 

Таблица 2
Психологические качества личности как основание 

профессионального выбора преподавателем форм аудиторных
занятий в вузе

В связи с этим мы делаем вывод, что система личностных качеств 
студентов является психологическим основание выбора преподавателем 
высшей школы тех или иных форм организации учебно-воспитательного 
процесса.
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Турянська О.Ф.
Психологічні основи вибору форм аудиторних занять

у професійній освіті
У статті розглядаються психологічні основи професійного вибору 

викладачем форм аудиторних занять. Розкривається структура психо-
логічних якостей особистості (види інтелекту особистості, види емоцій-
но-ціннісних відносин, види психологічних образів «Я») як основи професій-
ного вибору форм аудиторних занять.

Ключові слова: психологічна структура особистості студента, 
форми навчання у вищій професійній освіті, види інтелекту, види емоцій-
но-ціннісних ставлень, образи «Я» студента.

Turyanskaya O.F.
Рsychological reasons of choosing the forms of class work

in professional education
The psychological reasons of professional choice of forms of class work 

by a teacher in the professional education are examined in the article. The 
structure of psychological qualities of the personality (kinds of intellect of a 
personality, kinds of emotional and value relationship, kinds of psychological 
images of “Self-concept”) as the reason of professional choice of forms of class 
work is represented.
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Ритмопедагогика в контексте духовно-
физического развития школьников

В статье автор определяет механизмы  повышения эффективности 
физического воспитания на основе ритмопедагогики как системы  духов-
но-физического развития школьников на основе ритма. Конечной целью 
ритмопедагогики является воспитание у школьников ритмичности как 
способности чувствовать ритм движений и воспроизводить его в про-
странстве и во времени. Определяется значение ритма для выполнения 
физических упражнений, а также основные  взаимосвязи ритма и  физи-
ческого воспитания: ритм – качественные характеристики  физических 
упражнений; ритм – психолого-педагогические  основы физкультурных  
занятий; ритм – синергия физического и эстетического воспитания. 
Автор указывает, что проблема ритмопедагогики органично связана с 
проблемой физического воспитания, так как  показатели уровня разви-
тия чувства ритма у школьников зависят от постоянной работы над 
ритмикой своих движений с помощью музыкально-ритмических и физи-
ческих упражнений. 

Ключевые слова: ритм, чувство ритма, ритмопедагогика, физиче-
ское воспитание, эстетическое воспитание, музыкально-ритмическая де-
ятельность,  педагогика физической культуры, движение, удовольствие.

Физическое воспитание школьников направлено,  в первую очередь,  
на повышение интереса и мотивации к занятиям физическими упражне-
ниями, где основное место занимает овладение рациональной техникой 
выполнения различных двигательных действий (бега, ходьбы, прыжков, 
метаний, игры с мячом, плавания, гимнастики и т.д.), воспитание фи-
зических качеств, формирование специальных физкультурных знаний, 
которые делают процесс физкультурных занятий более грамотным и в 
силу этого более результативным. В связи с этим актуальным является 
определение механизмов повышения эффективности физического воспита-
ния школьников. Одним из таких механизмов, который объединяет в себе 
физическое и эстетическое,  является ритмопедагогика.
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