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Трансформация культурных коммуникаций 
в конце ХХ – начале ХХI вв. не просто услож-
нила коммуникативную культуру, но и резко 
подняла ее роль в формировании личности, что 
обусловливает необходимость теоретического 
исследования формирования коммуникативно-
речевой культуры учителя начальных классов 
как объективного универсального явления со-
циальной действительности. Универсальность 
данного явления выражается прежде всего в 
том, что появилась потребность общества в 
определенном типе учителя и уровне профес-
сионального педагогического образования в 
настоящее время. На современное состояние 
развития общества и развитие человеческого 
познания, в частности, все большее влияние 
оказывает стремительно расширяющееся ин-
формационное поле и появление качественно 
новых коммуникационных технологий, поэто-
му сегодня достаточно четко выражена потреб-
ность в специалистах, обладающих высоким 
уровнем развития культуры, творческого по-
тенциала, умением системно ставить и решать 
различные коммуникативные задачи. Таким 
образом, насущной потребностью современно-
го высшего педагогического образования ста-
новится слияние в одном субъекте черт «homo 
sapiens», «homo ludens» и «homo eloquens» и от 
них – к «homo integrans» (симбиоз «человека 
думающего», «человека играющего» и «чело-
века говорящего» – к «человеку целостному»). 

 Основной целью образовательного процес-
са как в школе, так и в вузе является сохранение 
и дальнейшее развитие общественного культур-
ного опыта (системы знаний, способов деятель-
ности, духовных ценностей). Образовательный 
процесс включает два взаимообусловленных, 
неразрывно связанных компонента: педагогиче-
скую деятельность (организацию освоения со-
циокультурного опыта) и учебную деятельность 
(усвоение этого опыта). Два вида деятельности: 
педагогическая и учебная – являются двумя 
сторонами единого образовательного процесса, 

а его участники (педагог и обучающийся) вы-
ступают партнерами в диалогическом простран-
стве. Согласно культурно-антропологической 
теории общения М.М. Бахтина, «диалогические 
отношения… это почти универсальное явление, 
пронизывающее всю человеческую речь и все 
отношения и проявления человеческой жизни, 
вообще все, что имеет смысл и значение… Где 
начинается сознание, там… и начинается диа-
лог» [1]. Ученый справедливо утверждает, что 
диалог должен строиться на доверии к чужому 
слову, ученичестве, поисках глубинного смысла, 
согласии, «наслаивании смысла на смысл, голо-
са на голос» [2: 289]. Для ведения диалога педа-
гогу необходимы сформированные устойчивые 
коммуникативно-речевые навыки, способству-
ющие успешной профессиональной деятель-
ности обучения и воспитания подрастающего 
поколения.

 Структура формирования коммуникатив-
но-речевой культуры как учителя, так и его уче-
ника, характеризуется такими составляющими, 
как: усвоение опыта, накопленного в процессе 
культурно-исторического развития общества, 
формирование мотивационно-ценностной сфе-
ры, воспитание социально приемлемых и одо-
бряемых форм поведения, интеллектуальное 
развитие, соответствующее возрасту. Тем самым 
формирование коммуникативно-речевой культу-
ры учащегося детерминировано определенными 
представлениями о социальных функциях чело-
века, принятыми в обществе в данный момент 
времени (родителей, учителя, сверстников). Эти 
структурные элементы определяют содержа-
ние коммуникативно-речевой культуры, то есть 
именно от них зависит тот комплекс социально 
значимого опыта, усвоение которого необходи-
мо подрастающему поколению для эффективно-
го включения в жизнь общества.

 Итак, коммуникативно-речевая культура как 
часть общей культуры индивида – это не толь-
ко процесс, но и результат усвоения человеком 
социокультурного опыта общения в условиях 
личностного развития и общественно-историче-
ского контекста. Коммуникативно-речевая куль-
тура человека является результатом суммарного 
влияния по меньшей мере трех составляющих: 

1) целенаправленного обучения и воспита-
ния; 

2) самообразования; 
3) стихийного влияния социальной и инфор-

мационной среды. 
Однако доля целенаправленного обучения 

(школьного, профессионального) является ос-
новной в первую очередь за счет системности 
и методичности. Причем общественно-истори-
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ческий контекст не только влияет на теорию и 
практику формирования как общей, так и ком-
муникативно-речевой культуры, но и во многом 
определяет и детерминирует их развитие. 

Основные положения, представляющие мо-
дель формирования коммуникативно-речевой 
культуры, определяют требования к будущему 
учителю как к специалисту, обладающему вы-
соким уровнем общей и профессиональной 
культуры. На наш взгляд, основные положения 
модели, отражающие содержание, функции, ре-
зультат формирования коммуникативно-речевой 
культуры будущего учителя в процессе профес-
сиональной подготовки, следующие.

1. Разработка программ предметного обра-
зования в соответствии с изменениями совре-
менной социокультурной и экономической си-
туации, интегрирование учебных предметов на 
основе формирования коммуникативно-речевой 
компетенции. 

2. Дополнительное образование по пред-
метам (русский язык, риторика, культура речи, 
лингвистический анализ текста, комплексный 
анализ художественного текста и т.д.).

3. Профессиональная подготовка студента 
педагогического факультета как учителя-орато-
ра, обладающего специфическими коммуника-
тивными умениями, знаниями, опытом (педа-
гогическая практика, участие в конференциях, 
конкурсах ораторского искусства и т.д.).

4. Механизмы реализации процесса форми-
рования коммуникативно-речевой компетенции, 
базирующиеся на технологиях, подходах, мето-
дах и средствах интенсивного обучения, что свя-
зано с дефицитом времени – необходимостью 
освоения учебного материала за короткий срок. 

5. Систематическая комплексная диагно-
стика, включающая в себя диагностический ин-
струментарий: методы обработки результатов 
измерений, методы определения показателей и 
выделения коэффициента уровня коммуника-
тивно-речевой культуры студентов. 

Учебные предметы интегрируются на основе 
коммуникативно-речевой компетенции, включа-
ющей формирование следующих умений и навы-
ков: построение логического рассуждения, вклю-
чающего установление причинно-следственных 
связей; существление сравнения, сопоставления, 
классификации на основе самостоятельного вы-
бора критериев для этих логических операций; 
формулирование собственных мыслей, мнений; 
использование речи для регулирования своих 
и чужих действий; вопросно-ответные упраж-
нения, беседа; построение монологических вы-
сказываний; использование речевых средств для 
эффективного решения разнообразных коммуни-

кативных задач; самостоятельность оценивания 
выполненного коммуникативного действия; вне-
сение коррективов в исполнение коммуникатив-
ного действия (по ходу его реализации, в конце 
или после него) и т.д.

 Образовательные программы должны 
предусматривать знакомство с современными 
подходами к обучению и воспитанию, новыми 
коммуникативными технологиями: технологией 
проблемно-модульного обучения, крупноблоч-
ной технологией обучения с опорой на знаковые 
модели, технологией исследовательской направ-
ленности, технологией компьютерной презен-
тации. Программы составляются по модульной 
системе, объединяющей содержание занятия, 
технологию и формирующуюся компетенцию, 
с использованием компетентностного подхода, 
предполагающего практическую совместимость 
формируемых умений, навыков, способностей 
с теорией. Умения, приобретенные на интегри-
рованных занятиях, используются не только в 
педагогическом дискурсе, но и в других комму-
никативных ситуациях и сферах человеческой 
жизни.
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В настоящее время высшее образование в 
России переживает серьезные трансформации. 
Задачи, поставленные перед высшей школой, 
требуют серьезных изменений в управлении 
этой структурой. Какова степень готовности ву-
зовских систем управления к решению проблем 
перехода на новые конечные результаты, соот-
ветствующие вызовам времени? Проведенный 
анализ позволил выделить семь практически 
значимых ситуаций. 

Первая (влияние вуза на профессиональную 
ориентацию в период обучения). Только менее 
половины опрошенных абитуриентов имели 
представление о том, где и кем они будут рабо-
тать после окончания вуза.   


