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ПЕДАГОГИчЕСКИЕ уСЛОВИя фОрМИрОВАНИя КОММуНИКАТИВНОй КуЛьТуры 
бАКАЛАВрОВ В ПрОцЕССЕ ПОДГОТОВКИ К ПЕДАГОГИчЕСКОй ПрАКТИКЕ  

В зАГОрОДНОМ ДЕТСКОМ ОзДОрОВИТЕЛьНОМ цЕНТрЕ

В статье определено значение коммуникативной деятельности в педагогическом процессе и рассматривается 
процесс формирования коммуникативной культуры будущего педагога как основы «субъект-субъектного» взаимо-
действия. Дано определение понятия психологической готовности к осуществлению педагогической деятельности, 
включающей три сферы актуализации: мотивационную, когнитивную и деятельностную. Исследование проведено 
на выборке студентов групп «Иностранные языки», «Русский язык и литература» (50 человек) ФГБОУ ВО «Кост-
ромской государственный университет» в рамках факультатива «Школа профессионального вожатого». Уста-
новлено, что бакалавры, прошедшие практику в ЗДОЦ, нацелены на получение знаний, которые необходимы для 
осуществления профессиональной педагогической деятельности. Летняя педагогическая практика стала мощным 
ресурсом развития коммуникативной культуры студентов: повысилась мотивация общения с детьми, сформирова-
лось умение планировать и перестраивать программы общения, организовывать деятельность, осуществлять ком-
муникативный контроль, проявлять творчество в общении, анализировать его итоги, видеть собственные ошибки.
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pEDAgogic coNDiTioNS for ThE forMATioN of ThE coMMuNicATiVE cuLTurE 
of BAchELorS iN ThE procESS of prEpAriNg for pEDAgogic prAcTicE  

iN A SuBurBAN chiLDrEN’S SANAToriuM

The article defines the importance of communicative activity in the pedagogic process and examines the process of forming 
the communicative culture of the future pedagogue as the basis of “subject-subject” interaction. The definition of the concept 
of psychological readiness for the implementation of pedagogic activity is given, including three areas of actualization – 
motivational, cognitive and activity. The study was conducted on a sample of students of the group “Foreign languages”, 
“Russian language and literature” (50 people) of Kostroma State University within the framework of the discipline «School 
of a professional counselor». It is established that the bachelors who have completed their internship, are aimed at acquiring 
knowledge necessary for the implementation of professional pedagogic activities. Summer teaching practice has become a 
powerful resource for the development of students’ communicative culture – the motivation for communicating with children 
has increased, the ability to plan and rebuild communication programmes, organise activities, exercise communication 
control, show creativity in communication, analyse its results, and see their own mistakes have been formed.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Постановка проблемы 

В условиях перехода к цифровой экономи-
ке предъявляются повышенные требо-
вания к подготовке бакалавров, особен-

но обучающихся по направлению 44.00.00 УГНП 
«Образование и педагогические науки». Для вос-
питания и обучения подрастающего поколения 
нужны компетентные специалисты, готовые к про-
дуктивному сотрудничеству, взаимопониманию, 
саморазвитию и профессионально-личностному 
росту. Именно поэтому возникает вопрос о фор-
мировании коммуникативной культуры педагога 
(культуры коммуникативной деятельности) – осно-
вы плодотворного «субъект-субъектного» взаимо-
действия [Аверкиева: 145].

Коммуникативная деятельность – это систе-
мообразующее звено педагогического процесса, 
она охватывает все его стороны, обеспечивает ре-
ализацию его компонентов, является механизмом 
интеграции всех сторон педагогической деятель-
ности [Мамедова: 78]. Образовательный и воспи-
тательный процессы невозможны без общения, так 
как педагогическая деятельность коммуникативна 
по своей природе [Самохвалова: 14]: цель педаго-
га – не добиться информационного превосходства 
над обучающимся, а взаимодействовать с ним, соз-
дать условия для того, чтобы ученик понял и ус-
лышал педагога. Любая педагогическая задача на 
определенном этапе ее решения становится зада-
чей коммуникативной, то есть появляется необхо-
димость объяснять, доказывать, убеждать, оказы-
вать воздействие на субъектов общения.

Коммуникативная культура определяется 
исследователями (Б.Н. Боденко, И.А. Зимняя, 
Т.А. Кривченко, Н.А. Морозова) как часть про-
фессионально-педагогической культуры, одна 
из сторон культуры общения или совокупность 
норм и правил, регулирующих процесс общения. 
В нашем исследовании мы опирались на мнение 
Л.А. Аухадеевой, что коммуникативная культура 
педагога является определяющим компонентом 
общей и педагогической культуры, основной со-
ставляющей профессиональной компетентности 
педагога [Аухадеева 2012: 228], и ее формирова-
ние является приоритетным направлением лич-
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ностного развития и профессио нальной подготов-
ки современного педагога [Аухадеева 2014: 145]. 
Мы считаем, что важнейшим механизмом фор-
мирования коммуникативной культуры педагога 
является педагогическая практика в загородных 
детских оздоровительных центрах (ЗДОЦ), кото-
рая даёт студенту возможность научиться приме-
нять в профессиональной деятельности знания, 
полученные на учебных занятиях [Смирнов А.Н., 
Смирнов Н.А.: 155], научиться взаимодейство-
вать с различными категориями людей (дети, ро-
дители, администрация), проанализировать свою 
готовность к профессиональной деятельности, 
осмыслить личные качества как будущего педаго-
га, осознать мотивы профессиональной деятель-
ности, определить эффективные способы решения 
профессиональных задач, осознать трудности, 
возникающие в работе, и найти грамотные пути 
их прео доления.

В нашем исследовании мы выделили струк-
турные элементы коммуникативной культуры, 
которые формируются в процессе подготовки 
к педагогической практике в ЗДОЦ и в период ее 
непосредственного прохождения:

– диалогические: умение устанавливать и под-
держивать контакт с коллегами, напарниками, 
детьми; умение разделять конструктивные (рабо-
чие) и личные отношения, решать конфликты и на-
ходить выход из разнообразных педагогических 
ситуаций;

– личностные: формирование профессиональ-
ных качеств педагога, таких как тактичность, 
трудолюбие, толерантность, ответственность, вы-
держка, организаторские способности, способно-
сти к анализу и рефлексии, готовность к педагоги-
ческой деятельности и пр.;

– организаторские: умение составлять план 
деятельности отряда на смену и день с учётом 
контингента детей, их интересов, возможностей, 
специфики и программы смены и лагеря; чёткое 
соблюдение режима дня; использование разноо-
бразных форм и методов работы; овладение ме-
тодиками проведения общелагерных и отрядных 
дел, организации тематических дней, праздников, 
смен; вовлечение детей в разные виды творчества, 
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спортивные секции и объединения по интересам; 
умение корректировать своё поведение в зависи-
мости от ситуации [Линкер: 27];

– креативные: получение навыков художе-
ственного и прикладного творчества (оригами, 
бисероплетение, батик, валяние, лепка из солёного 
теста и др.), оформления отрядного уголка, отряд-
ного места, корпуса, сцены [Набиева: 55];

– прогностические: умение оценивать эмоци-
ональный настрой отряда и предугадывать пери-
оды общего эмоционального подъёма или спуска; 
организация деятельности, соответствующей или 
изменяющей атмосферу в отряде; предотвращение 
конфликтных и экстремальных ситуаций и др.;

– исследовательские: приобретение знаний 
о теориях коллективообразования, возрастных 
особенностях детей; проведение самоанализа пе-
дагогической деятельности; использование мето-
дов исследования, таких как наблюдение, беседа, 
анкетирование и др.;

– психодиагностические: изучение индивиду-
альных особенностей детей, их интересов, склон-
ностей, способностей и увлечений; овладение 
приёмами и средствами оценки и формирования 
системы позитивных межличностных отношений, 
психологического климата в детском оздорови-
тельном лагере, методами психолого-педагогиче-
ской диагностики, консультирования, коррекции 
и профилактики;

– эмоциональные: использование способов 
восстановления состояния внутреннего комфорта 
и равновесия; развитие умения делиться с окружа-
ющими только положительными эмоциями, скры-
вая негативные, и грамотно переводить стресс 
в эустресс, правильно понимать эмоциональные 
состояния окружающих;

– рефлексивные: анализ собственной педагоги-
ческой деятельности; определение эффективных и 
неэффективных способов коммуникации и решения 
профессиональных задач; выделение трудностей, 
возникающих в общении, взаимодействии с различ-
ными категориями людей; определение готовности 
к профессиональной деятельности; осмысление 
личностных качеств как будущего педагога.

Системообразующим элементом коммуника-
тивной культуры, интегрирующим все названные 
составляющие и придающим им вектор направлен-
ности, мы считаем психологическую готовность 
к осуществлению педагогической деятельности. Она 
связана с формированием трёх сфер актуализации:

– мотивационная: стремление попробовать 
и оценить свои силы и способности в работе с дет-
ским коллективом, желание, интерес попробовать 
себя в новой социальной роли, материальный мо-
тив: прохождение практики и получение положи-
тельной отметки;

– когнитивная: знание возрастных и психологи-
ческих особенностей детей и подростков, методи-

ческих и психолого-педагогических основ развития 
детского коллектива, нормативно-правовых доку-
ментов, регламентирующих деятельность педагога;

– деятельностная: умение планировать, ор-
ганизовывать и анализировать свою деятель-
ность [Смолянинова, Иванов: 151] и деятельность 
детского коллектива (лично и совместно с детьми), 
знание различных форм воспитательной работы 
и умение грамотно использовать их, способность 
мотивировать деятельность детей.

В процессе изучения литературы, содержащей 
сведения о системе подготовки бакалавров к про-
фессиональной практике в целом и летней педа-
гогической практике в частности, было выявле-
но противоречие между требованиями к уровню 
развития коммуникативной культуры бакалавра 
и теми формами подготовки, которые обеспечива-
ют её формирование. Данное противоречие обус-
лавливает выбор проблемы исследования: при ка-
ких педагогических условиях будет развиваться 
коммуникативная культура будущих педагогов?

Цель исследования: выявить, охарактеризовать 
и экспериментально проверить эффективность 
педагогических условий формирования комму-
никативной культуры бакалавров в процессе под-
готовки и прохождения педагогической практики 
в ЗДОЦ.

Гипотеза исследования: эффективность фор-
мирования и развития коммуникативной культуры 
бакалавров будет повышаться, если:

– в вузе будет создана система комплексной 
подготовки обучающихся к реализации функций 
вожатых летних профильных и авторских проектов 
в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи;

– подготовка студентов к прохождению практи-
ки будут выстраиваться по принципу «каскадного» 
обучения;

– будет создана система организационно-мето-
дического сопровождения подготовки бакалавров 
к педагогической практике в ЗДОЦ.

Процедура исследования 
Опытно-экспериментальная работа проводи-

лась на базе Института педагогики и психологии 
ФГБОУ ВО «Костромской государственный уни-
верситет» в рамках дисциплины «Школа профес-
сионального вожатого» с сентября 2018 года по 
май 2020 года. 

Выборка включала 50 человек (31 девушку, 
19 юношей в возрасте 18–20 лет) направления под-
готовки «Педагогическое образование», направ-
ленность «Иностранные языки», «Русский язык 
и литература».

Диагностический комплекс включал ме-
тодику определения мотивации обучения 
в вузе (Т.И. Ильина), методику «Оценка (самооцен-
ка) базовых компетентностей педагога» (В.Д. Шад-
риков) и опросник «Стиль саморегуляции поведе-
ния» В.И. Моросановой.
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Исследование проводилось в три этапа:
– констатирующий (на 2-м курсе до начала обу-

чения в «Школе профессионального вожатого»), где 
были определены уровни развития сфер актуализа-
ции готовности к педагогической деятельности;

– формирующий (2-й курс, период подготовки 
к летней педагогической практике и непосредствен-
но практика), на котором реализовывались педаго-
гические условия, представленные в гипотезе;

– контрольный (3-й курс, период после прохож-
дения практики в ЗДОЦ), где проводилась повтор-
ная диагностика с целью проверки эффективности 
реализованных педагогических условий.

Результаты исследования 
Результаты первого замера показали, что боль-

шинство студентов не стремятся овладеть педаго-
гической профессией, приобретенные за год обу-
чения в вузе базовые педагогические компетенции 
и стили саморегуляции поведения в большинстве 
своём сформированы на низком или среднем 
уровне. Наблюдение за студентами, проходящи-
ми подготовку к летней педагогической практике, 
показало, что типичными проблемами в общении 
являются: неспособность создавать естественные 
ситуации общения, наличие негативных установок 
партнёров общения друг к другу, отсутствие на-
выков внимательного слушания, затруднения при 
публичном выступлении, низкий уровень социаль-
ного интеллекта. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что коммуникативная культура сту-
дентов, готовящихся к прохождению летней педа-
гогической практики, развита недостаточно.

На формирующем этапе мы использовали сле-
дующие методы для развития коммуникативной 
культуры:

– использование интерактивных методов об-
учения и игровых технологий: студенты учатся 
объяснять и проводить игры, придумывают новые, 
поясняют, для каких целей подходит та или иная 
игра, предугадывают реакции детей на каждое за-

дание; интерактивные методы обучения позволяют 
организовать «субъект-субъектное» взаимодей-
ствие, развивают навыки и умения анализировать 
и критически относиться к информации, формиру-
ют и развивают коммуникативные компетенции;

– реализация организаторской, творческой де-
ятельности с детьми и подростками: формирует-
ся умение оценивать эмоциональные реакции дет-
ского коллектива на предлагаемые вожатым формы 
работы, создаётся модель уверенного и грамотного 
общения с детьми и подростками;

– внедрение каскадного метода обучения: сна-
чала подробное обучение, в том числе летнюю 
практику, проходят студенты-кураторы учебных 
групп. Далее они обучают бакалавров 2-го курса, 
готовящихся стать вожатыми, а те, в свою оче-
редь, делятся своим опытом друг с другом и со 
студентами 1-го курса – будущими вожатыми раз-
новозрастных отрядов, то есть опыт общения пре-
имущественно передаётся не от преподавателя 
к студентам, а от студентов к студентам;

– использование коммуникативного тренинга: 
развитие навыков эффективного обмена информа-
цией, формирование способности общаться с раз-
личными категориями людей (дети, подростки, 
родители, администрация), приобретение опыта 
публичных выступлений;

– применение системы коммуникативных про-
блемных ситуаций: самостоятельное формулиро-
вание проблемы, создание собственных речевых 
высказываний с целью доказательства своего под-
хода к решению проблемы, формирование умения 
работать в коллективе, вступая во взаимодействия 
с окружающими.

Результаты контрольного этапа опытно-экспе-
риментальной работы показывают положительную 
динамику по всем изучаемым компонентам.

Так, распределение выраженности мотивов об-
учения студентов до и после прохождения летней 
практики представлено на диаграмме (рис. 1).

Рис. 1. Динамика мотивации обучения студентов
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К сожалению, наименее выраженным остался 
мотив «овладение профессией». Значимым резуль-
татом летней практики является положительная 
динамика мотива «приобретение опыта и овладе-
ние профессией». Полученные данные говорят о 
том, что студенты, прошедшие летнюю педагоги-
ческую практику, более нацелены на получение 
знаний, которые необходимы для осуществления 
профессиональной педагогической деятельности. 
Анализ педагогических дневников и индивиду-
альное интервьюирование студентов показало, что 
они приобрели опыт конструктивного общения, 
разрешения конфликтов, стали планировать свои 
высказывания, научились проявлять простоту, ис-
кренность, эмпатию в общении с детьми, приобре-
ли умение создавать естественную речевую ситуа-
цию и атмосферу доверия.

Методика оценки (самооценки) базовых ком-
петентностей педагога направлена на выявление 
таких компетентностей, как: вера в силы и воз-

можности обучающихся, интерес к внутреннему 
миру обучающихся, общая культура, эмоциональ-
ная устойчивость, позитивная направленность на 
педагогическую деятельность, уверенность в себе, 
умение принимать решения в различных педагоги-
ческих ситуациях, компетентность в установлении 
субъект-субъектных отношений. 

Уровни сформированности базовых компе-
тентностей студентов представлены на диаграмме 
(рис. 2).

На диаграмме видна положительная динами-
ка: после прохождения летней педагогической 
практики уменьшилось количество студентов с 
низким уровнем сформированности базовых пе-
дагогических компетенций, но увеличилось коли-
чество обучающихся со средним и высоким уров-
нями. Студенты стали проявлять больший интерес 
к внутреннему миру обучающихся, развили ком-
петентность в установлении субъект-субъектных 
отношений, повысился уровень общей культуры 

Рис. 2. Уровни сформированности базовых компетенций педагога

Рис. 3. Уровень развития регуляторных процессов  
и регуляторно-личностных свойств (2-й курс)

Педагогические условия формирования коммуникативной культуры бакалавров...
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личности. Так как педагогическая деятельность 
предполагает постоянное и длительное общение, 
то приобретенные компетенции помогут избежать 
неудовлетворённости процессом коммуникации. 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения» 
применяется для диагностики развития индиви-
дуальной саморегуляции и ее индивидуального 
профиля, включающего показатели планирова-
ния, моделирования, программирования, оценки 
результатов, а также показатели развития регуля-
торно-личностных свойств – гибкости и самосто-
ятельности.

Динамика развития важнейших показателей са-
морегуляции личности у студентов, участвующих 
в формирующем эксперименте, представлена на 
диаграммах (рис. 3, 4).

Таким образом, после прохождения практи-
ки существенно снизилось количество студентов, 
имеющих низкий уровень развития планирования, 
моделирования, адекватной оценки результатов 
деятельности и самостоятельности. Увеличилось 
число бакалавров со средним и высоким уровнем 
развития регуляторных процессов, особо значимая 
положительная динамика отмечена по показате-
лям «программирование», «самостоятельность» 
и «оценка результатов».

Следовательно, студенты способны осознанно 
планировать деятельность, самостоятельно вы-
двигать цели деятельности, организовывать работу 
по достижению выдвинутой цели, контролировать 
ход ее выполнения, анализировать и оценивать ре-
зультаты, выделять значимые условия достижения 
целей как в текущей ситуации, так и в перспектив-
ном будущем, продумывать способы своих дей-
ствий и поведения для достижения намеченных 
целей. Для таких студентов характерна адекватная 
самооценка, при возникновении непредвиденных 
обстоятельств они легко перестраивают планы 
и программы действий и поведения. Все эти каче-

ства являются маркерами уровня развития комму-
никативной культуры.

После летней педагогической практики, в про-
цессе прохождения которой студенты попадали 
в трудные ситуации общения и взаимодействия, 
анализировали их, совладали со стрессом, искали 
в режиме реального времени выход из конфликт-
ных ситуаций, определяли наиболее эффективные 
способы коммуникации, уменьшилось число сту-
дентов с низким уровнем общей саморегуляции 
поведения (с 20 % до 8 %) и возросло количество 
человек, обладающих высоким уровнем общей са-
морегуляции (с 32 % до 44 %).

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что летняя педагогическая практика является не-
обходимым звеном учебного процесса, она способ-
ствует формированию коммуникативной культуры 
будущего педагога, развитию всех её компонен-
тов. Этому способствуют метод «каскадного» об-
учения, организованная в вузе система комплекс-
ной подготовки и организационно-методического 
сопровождения обучающихся к педагогической 
практике в ЗДОЦ.
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