
60 Серия: Гуманитарные науки №12-3 декабрь 2020 г.

ПЕДАГОГИКА

СОСТОЯНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ
Тютюева Ирина Анатольевна

К.псх.н., доцент, Шадринский государственный 
педагогический университет

medvedeva452020@mail.ru 
Филютина Татьяна Николаевна

К.п.н., доцент, Шадринский государственный 
педагогический университет

filyutina1960@mail.ru 

Аннотация: В статье анализируется образовательный стандарт высшего об-
разования и рассматривается коммуникативная компетентность, как одна из 
составляющих компетентностей будущих специалистов дефектологического 
образования. Авторы, анализируя современные исследования, выделяют 4 
компонента педагогической задачи-ситуации: целевой компонент, содержа-
тельно-когнитивный компонент, эмоционально-поведенческий компонент, 
результативно-прогностический компоненты и представляют разработан-
ную модель коммуникативной деятельности в решении проблемной педаго-
гической ситуации. В статье представлены результаты исследования уровней 
оценки самоконтроля в общении.
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Институт стратегических и международных исследо-
ваний опубликовал доклад об основных направле-
ниях развития мировой цивилизации до 2035 года, 

где анализируются семь революций, которые сегодня 
происходят в мире. В качестве одного из приоритетов 
в управленческой революции определена «командная 
работа», которая предполагает совместные усилия всех 
специалистов для достижения долгосрочных и кратко-
срочных целей организации. Командная работа предпо-
лагает развитие у всех участников не только корпоратив-
ной культуры, но и коммуникативной компетентности, 
которая у каждого участника команды, должны быть 
развита на высоком уровне. Кроме того, в докладе при-
ведены исследования нобелевского лауреата Джеймса 
Хекмана, которые доказывают необходимость инвести-
ций в программы раннего и дошкольного образования, 
которые обеспечивают больший эффект в развитии 
экономики [3]. Объединив эти две важные позиции, мы 
констатируем, что при реализации программ раннего и 
дошкольного детства в условиях разных вариантов раз-
вития в дошкольном детстве, огромную важность имеет 
качество командной работы специалистов инклюзивно-
го образования, для которого очень значимо сформиро-
ванность коммуникативной компетентности.

Актуальность исследования коммуникативной ком-
петенции начиная с работ Д. Хаймса. Д. Хаймс рассма-
тривал коммуникативную компетенцию как способность 
быть участникам речевой деятельности. М. Кэналь,  
М. Свейн – считают ее основой системы знаний и навы-
ков, необходимых для осуществления коммуникации [3].

В.Ю. Асадчих рассматривает коммуникативную ком-
петентность как интегративное качество личности, в 
котором находит проявление совокупности лингвисти-
ческого, психологического, социального компонентов, 
являющееся результатом рефлексивного диалогическо-
го взаимодействия обучающихся и педагогов в условиях 
личностно - развивающей образовательной среды [1].

М.А. Чошанов предлагает универсальную «формулу 
компетентности» включающую три компонента: мобиль-
ность знания, гибкость метода, критичность мышления. 
Эти компоненты отражают уровень минимальной ком-
петентности, медиальной и полной [2].

Компетенция – это совокупность взаимосвязанных 
качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), которые являются заданными к опреде-
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ленному кругу предметов и процессов и необходимыми 
для качественного продуктивного действия по отноше-
нию к ним [12]. Компетентность – владение человеком 
соответствующей компетенцией, содержащее его лич-
ное отношение к предмету деятельности [12]. 

Таким образом, коммуникативная компетенция – это 
объективная философская и педагогическая категория, 
а коммуникативная компетентность – субъектная лич-
ностная категория включающая определенный объем 
знаний, умений и навыков, которые человек присвоил 
и продолжает осваивать, и забирать как эффективные 
компоненты профессиональной деятельности.

Исходя из этих общих подходов, мы опираемся на 
трактовку коммуникативной компетенции Н.В. Соломи-
ной, как «конгломерирующую форму компетенций, спо-
собную интегрировать более простые типы компетенций 
(языковую, речевую, прагматическую, предметную, куль-
турную, лексикографическую, стратегическую, социо-
лингвистическую, цивилизационную и т.д.)» [13, с.172].

В психолого-педагогической литературе в сходном 
контексте исследуются: 

 — «Коммуникативный потенциал у будущих педаго-
гов в ВУЗе» (Л.Л. Лашкова, И.В. Резанович [6]). 

 — «Методы коммуникативной подготовки студентов 
на основе диагностики уровня коммуникабельно-
сти, типа характера» (О.А. Светлякова [8]).

 — «Проблемы формирования навыков корпоратив-
ной культуры у студентов (В.Я. Жукова, Н.А. Тура-
нина [10]).

 — «Средства развития профессиональной рефлек-
сии педагогов» (О.А. Шиян, А.Н. Якшина, С.А. Зада-
даев, Т.Н. Ле-ван [13]).

На основе анализа образовательного стандарта выс-
шего образования республики Белорусь (СТБ ИСО 9000 – 
2006), М.Л. Кривуть рассматривает коммуникативную 
компетентность «как много-компонентное образование, 
структурно-образующими компонентами каждого явля-
ются академические (АК), социально-личностные (СЛК) и 
профессиональные компетенции (ПК) [5]. 

АК – владение методологией и терминологией от-
дельной области знаний, понимание действующих в ней 
системных взаимосвязей, а также способность исполь-
зовать в решении практических задач;

СЛК – готовность и способность целесообразно дей-
ствовать в соответствии с требованиями реальной педа-
гогической ситуации;

ПК – совокупность компетенций, относящихся к са-
мому человеку как к личности с другими людьми груп-
пой и обществом» (М.Л. Кривуть, с. 198).

Мы проанализировали федеральный государствен-
ный образовательный стандарт высшего образования – 
магистратура по направлению подготовки 44.04.03 Спе-
циальное (дефектологическое) образование мы пришли 
к выводу: данная компетенция (ПК -1) связана со следу-
ющими компетенциями: готовность к саморазвитию, са-
мореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3); готовность к коммуникации в устной и письмен-
ной формах на русском и иностранном языках для реше-
ния задач профессиональной деятельности (ОПК-1); спо-
собность демонстрировать знания фундаментальных и 
прикладных дисциплин магистерской программы, осоз-
навать основные проблемы своей предметной области 
(ОПК-2); готовность к самостоятельному освоению и 
применению новых методов и технологий исследования 
(ОПК-3); способность осуществлять профессиональное и 
личностное самообразование, проектировать дальней-
ший образовательный маршрут и профессиональную 
карьеру (ОПК-5). 

Компетенция ПК-1 обусловлена профилем «Дефек-
тология» и необходима для формирования професси-
ональных компетенций ОК и ОПК, определенных ФГОС 
ВО. В частности, она способствует формированию ком-
петенции: способностью к проектированию индивиду-
альных маршрутов развития, образования, социальной 
адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 
психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ (ПК-2); 
способностью к проектированию коррекционно-обра-
зовательного пространства и разработке методического 
обеспечения с использованием информационных тех-
нологий (ПК-3); готовностью к обеспечению взаимодей-
ствия работников сфер образования, здравоохранения 
и социальной защиты при решении актуальных коррек-
ционно-педагогических задач (ПК-4). Сформированная 
компетенция ПК-1 позволит выпускнику осуществлять 
такие профессиональные задачи, как осознанный и ар-
гументированный с теоретической и методической то-
чек зрения выбор психолого-педагогических техноло-
гий для работы с детьми с ОВЗ.

Профессиональная педагогическая коммуникация 
затрагивает все сферы психики специалиста дефекто-
логического направления: познавательную, поведен-
ческую, личностную, эмоционально-волевую. Комму-
никация учителя – дефектолога строится с разными 
объектами: дети с разными нарушениями в развитии и 
поведении; родители этих детей, лица их замещающие; 
педагогические работники разного возраста и с разным 
опытом работы; профессиональные коллективы и мето-
дические объединения; менеджеры в системе образо-
вания. Такое широкое коммуникативное поле требует 
знания содержания преподаваемых дисциплин. Форми-
рование данной комментенции предполагает наличие 
мобильных знаний и гибкость их применения из ряда 
дисциплин психолого-педагогического блока: «Общая и 
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возрастная психология», «Психоло-педагогическое кон-
сультирвоание, «Психология делогово общения», «Пси-
холингвистика», «Организация образовательно-коррек-
ционной работы для лиц с ОВЗ», «Современные методы 
психолого-педагогической диагностики», «Лингвисти-
ческие проблемы специальной педагогики и психоло-
гии», «Консультирование родителей (законных пред-
ставителей) детей с ОВЗ», «Консультирование педагогов 
образовательных организаций», «Управленческая дея-
тельность в специальном образовании», «Менеджмент 
в специальном образовании», «Современные информа-
ционно-коммуникационные технологии», «Организация 
работы с родителями имеющими детей с ОВЗ».

Моделированию коммуникативной деятельности 
посвящено много современных исследований. Так, И.Н. 
Корзенникова [4], она исследует три ступени становле-
ния межкультурной коммуникативной компетенции. На 
второй ступени ключевое положение занимает комму-
никативная компетенция, включающая многочисленные 
составляющие (лингвистическая, социолингвистиче-
ская, дискурсивная, стратегическая, социокультурная, 
социальная, деятельностная) и закономерно-влияющая 
на картину мира и коммуникацию. Автор считает, что 
коммуникативная компетентность – как совокупность 
компетенций позволяющий накопить коммуникативный 
потенциал и способ выражения мыслей закономерно 
влияет на картину мира личности и на коммуникативную 
деятельность.

Следуя дальше логике анализа структуры комму-
никативной деятельности, мы считаем, что в решении 
любой педагогической задачи-ситуации присутствуют 4 
компонента:

1. Целевой компонент.
2. Содержательно-когнитивный компонент.
3. Эмоционально-поведенческий компонент.
4. Результативно-прогностический компоненты.

Выделяя данные компоненты, мы опираемся на ин-
клюзивный, субъектно-деятельностный, персональный 
подходы внутри приоритетной в настоящее время лич-
ностно-ориентированной парадигмы образования [10].

Комментируя модель важно подчеркнуть, что объект 
коммуникации (дети с ОВЗ, родитель (мама, папа, бабуш-
ка дедушка, опеукн), специалисты работающие с детьми 
с ОВЗ воспитатель продленного дня, классный руково-
дитель, завуч, психолог, социальный педагог, директор, 
учителя предметники) коммуникации определает част-
ные задачи и специальное содержание каждого компо-
нента.

1. Целевой компонент данной модели является ве-
дущим. Он определяет общую цель и конкретные 
задачи во всех структурных частях модели. Спе-
циалист дефектолог является участником и на-
блюдателем за конкретными педагогическими си-
туациями, у него формируется взгяд на сущность, 
причины, эмоциональную окраску, педагогиче-

Рис.1. Модель коммуникативной деятельности в решении проблемной педагогической ситуации
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ская оценка и анализ данной ситуации.
2. Содержательно-когнитивный компонент модели 

определяет техники консультативного процесса 
в зависимости от психологической платформы 
консультирования с опорой на знания возраст-
ной, специальной и педагогической психологии, 
психологии семьи. Важно спланировать комму-
никацию в комфортном пространстве и в удобное 
время. Коммуникативное взаимодействие между 
специалистом-дефектологом и ребенком с ОВЗ, 
родителями, коллегами может осуществляться 
как в классическом варианте , в форме беесды , 
так и в других активных формах коммуникации. 

3. Эмоционально-поведенческий компонент, пред-
полагает субъект-субъектное взаимодействие 
специалиста-дефектолога с участниками образо-
вательного процесса на основе гуманистического 
подхода и толератности к людям с ОВЗ, лицам дру-
гой рассы, национальности, вероисповедения, 
веры, культуры и педагога и вторичный ананлиз 
двумерного измерения проблемы. 

4. Результативно-прогностический компонент – 
предполагает анализ результата коммуникации и 
совметстную стратегию и тактику поведения и де-
ятельности на определенный отрезок времени, и 
соответственно планируется следующая интерак-
ция.

Процесс коммуникативной деятельности в решении 
проблемной педагогической ситуации-задачи динами-
чен и развивается по спирали выходя каждый раз на 
боллее высокий уровень коммуникации. Согласно ис-
следованию А.В. Хуторского и Л.Н. Хуторской были вы-
делены четыре уровня компетентности при решении 
задачи – ситуации. Для каждого уровня решения зада-
чи – ситуации выделяются способы решения (один спо-
соб и разные) и количество вариантов решения (одно 
верное решение и несколько верных решений). Опира-
ясь на данный подход мы предполагаем, что в отдель-

ных коммуникативных ситуациях могут быть неверные 
решения. В этом проявляется действие универсального 
философского закона «единство и борьба противопо-
ложностей».

Целью нашего исследования являлось оценить само-
контроль в общении у студентов заочного отделения по 
направлению подготовки «Логопедия». В исследовании 
приняли участие 80 испытуемых 3 курса, 20 человек 4 
курса. Для оценки самоконтроля в общении использо-
валась методика М. Снайдера «Методика диагностики 
оценки самоконтроля в общении».

В результате обработки полученных данных испы-
туемые были распределены на три уровня коммуника-
тивного контроля (низкий, средний, высокий). Данные 
представлены на рисунке № 2. Распределение испытуе-
мых по уровням оценки самоконтроля в общении.

Как видно из диаграммы, что больше половины вы-
борки испытуемых 3 курса, что составляет - 55 %, имеют 
низкий уровень самоконтроля в общении. Для данно-
го уровня присуще следующие показатели: личность 
характеризуется высоким уровнем импульсивности в 
общении и взаимодействии с окружающими, низкой 
дифференцированностью поведения, что вызывает рас-
кованность во взаимодействии с партнерами по обще-
нию. Имеет устойчивое «Я». Поведение таких людей 
устойчиво, и они не считают нужным менять его в зави-
симости от ситуации. Способны к искреннему саморас-
крытию в общении, прямолинейны. Из рисунка можно 
увидеть следующее, что к 4 курсу уровень оценки само-
контроля в общении снижается, что говорит об овладе-
нии в процессе обучения коммуникативными навыками.

Испытуемые со средним уровнем самоконтроля в 
общении составляют 31% выборки 3 курса характери-
зуются сдержанностью и низкой эмоциональностью в 
общении, искренностью и непосредственностью при 
взаимодействии с окружающими. Можно отметить инте-

Рис 2. Распределение испытуемых по уровням оценки самоконтроля в общении, %
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ресный факт, что к 4 курсу данный уровень увеличивает-
ся, что говорит о своеобразных особенностях в общении.

Будущие педагоги, которые будут работать с детьми 
с ОВЗ продемонстрировали также высокий уровень са-
моконтроля в общении, что составило - 14% выборки. 
Личность характеризуется достаточно высоким уровнем 
эмоциональной сдержанности и контроля своего пове-
дения при взаимодействии с окружающими. Такие люди 
постоянно следят за собой, обладают позицией «Я такой, 
какой я есть в данный момент», гибко реагируют на из-
менение ситуации, легко входят в любую роль, хорошо 
чувствуют и зачастую способны предвидеть впечатле-
ние, которое произведут на окружающих.

Таким образом, результаты диагностики показывают: 
1. Будущие специалисты инклюзивной системы об-

разования в большинстве демонстрируют низ-
кий (51 % и средний (31%) уровень самоконтроля 
в общении, что не способствует эффективности 
коммуникативного взаимодействия и зачастую 
накапливает отрицательные эмоции у участников 
образовательного процесса и приводит к кон-
фликтным ситуациям. 

2. Формирования коммуникативной компетентно-
сти – длительный процесс и не решается быстро. 
Обусловлена большим количеством факторов 
влияющих на коммуникацию (среда в которой 
воспитывался, жил, обучался, приобрел ценно-
сти и смысл жизни), условий (качество и опыт се-
мейного, дошкольного и школьного, вузовского 
межкультурного общения) и закономерностей 

общих (этические нормы поведения и общения в 
социуме) и профессиональных (диктуемых нор-
мативно-правовыми документами, развитием 
самопроцессов, в том числе и самоконтроля в 
общении). 

3. Перед специалистами стоят задачи преодоление 
у студентов импульсивности в общении детьми 
с ОВЗ, родителями, коллегами. Формирование 
гибкого дифференцированного поведения при 
взаимодействии с партнерами по общению. Пере-
ключение с устойчивого «Я» на субъект общения и 
состояния его психики в данный момент. Форми-
рование толерантного отношения и эмпатийного 
общения и нацеливание воспитательного и раз-
вивающего ресурса в зону ближайшего развития 
ребенка.

4. В представленной нами «Модели коммуникатив-
ной деятельности в решении проблемной педаго-
гической ситуации» (рис. № 1.) специалисты могут 
застревать на одном из компонентов (когнитив-
ном или эмоционально-волевом компонете) это 
отрицательно сказывается на общем резузультате 
коммуникации (обида, конфликт, устранение от 
деятельности, пассивный протест). Отрицатель-
ный результат влияет на деятельность обучающих-
ся, на результат общения, на профессиональные 
качества, на профессионаый опыт и статус педа-
гога, на весь миктроклимат образовательной ор-
ганизации. Отбор средств и техник коммуникации 
должен опиратся на законы здоровьесбережения 
всех участников образовательного процесса. 
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