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Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению 
представления о содержании взаимодействия ученика с учителем и 
одноклассниками. Учение более не рассматривается как простая трансляция 
знаний от учителя к учащимся, а выступает как сотрудничество – совместная 
работа учителя и учеников в ходе овладения знаниями и решения начальной 
школе коммуникативных универсальных учебных действий. 

Развитие любой компетенции, в том числе и коммуникативной, 
предполагает активное взаимодействие педагога с учащимися, высокий уровень 
общей и коммуникативной культуры педагога, применение особых форм и 
методов обучения. 

На первый план в педагогическом процессе выносится сам процесс 
общения ученика и учителя, а не разнообразные технологии передачи знаний. 
Взаимоотношения рассматриваются как первичная материя, из которой 
строится вся система обучения и воспитания. 

В связи с этим остро встает вопрос о повышении профессиональной  
коммуникативной компетентности педагога, способного выступить образцом 
риторического речевого поведения. Риторическую грамотность учителя мы 
считаем одной из главных составляющих педагогической культуры. 

К сожалению, нельзя сказать, что уже познаны и сформированы все 
закономерности, позволяющие эффективно обучать речевой деятельности, но 
одно можно утверждать с уверенностью: основой методического содержания 
современного урока должна быть коммуникативность. 

Очень важно, чтобы учитель осмысливал урок не только как 
последовательность этапов, приводящих учащихся к выводам и итогам 
познавательной деятельности. Необходимо, чтобы педагог выстраивал 
коммуникативную линию своего речевого поведения, а также речевого 
поведения своих учеников. В этом случае в результате деятельности учащихся 
на уроке будет рождаться отклик, высказывание в определенном речевом 
жанре. Общение на уроке приобретает жанровый характер. 

По своему опыту знаем, что это нелегко. Для каждого этапа урока 
приходится на канву содержания учебного материала накладывать партитуру 
коммуникативных действий, продумывать каждый вопрос не только по 
содержанию, но и искать внутренний его нерв, способный побудить ученика к 
высказыванию. Приходится затрачивать больше времени на подготовку к 
учебному занятию. Но результат стоит того. Такая организация способствует 
продуктивному речевому взаимодействию и, как итог, наиболее продуктивному 
решению задач обучения. 

Существует определенные противоречия между необходимостью 
выстраивания педагогом коммуникативного линии своего речевого поведения и 



 

отсутствием у него четких представлений о речевом жанре и его модели. Без 
этого невозможно систематическое использование жанровых моделей на 
любом уроке. А ведь именно такая система работы обеспечивает эффективное 
развитие коммуникативных универсальных учебных действий школьника. При 
этом становится еще актуальным способность учителя начальных классов 
интегрировать предметы в учебном процессе на основе речевых жанров. Таким 
образом, у педагога возникает необходимость устранить имеющиеся 
несоответствия, расширив свои риторические компетенции. 

Еще более обостряются противоречия в основной и средней школе. Здесь 
дети встречаются с коллективом педагогов, преподающих разные учебные 
дисциплины и подчас работающих обособленно, в рамках лишь своего 
предмета. В этих условиях для учителей основной школы необходимо создать 
особое риторическое пространство, то есть педагогические условия для 
использования приемов риторизации в учебном процессе. Учителя – 
предметники должны стать  единомышленниками в этом смысле. 
Совершенствование профессиональных знаний и умений педагога должно быть 
ориентировано на «коммуникативный» и «деятельностный» аспект. 

Коммуникативный аспект занимает в деятельности педагога значительное 
место, но коммуникативная компетентность – это не только и не сколько  
успешность будущего учителя в общении, сколько успешность реализации 
целей и задач обучения. Под коммуникативной компетентностью обычно 
понимается способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты 
с людьми. Такого рода компетентность предполагает умение расширять (или  
сужать) круг общения и умения варьировать его глубину (умение вести 
общение на разных уровнях доверительности), понимать и быть понятым 
партнерами по общению. 

Коммуникативная компетентность есть развивающийся  и в значительной 
мере осознаваемый опыт общения между людьми, который формируется и 
активизируется в условиях непосредственного человеческого взаимодействия. 
Формируясь и реализуясь коллективно, межличностный опыт между тем 
является индивидуальным. Равным образом ошибочно представлять 
коммуникативную компетентность как замкнутый индивидуальный опыт, 
игнорируя общественный характер данного социально-психологического 
качества. 

Коммуникативную компетентность нельзя считать итоговой 
характеристикой человека. Приобретение коммуникативной компетентности 
есть движение от «интер» к «интра», от актуального мира личностных событий 
к результатам осознания этих событий, которое закрепляется в когнитивных 
структурах психики в виде умений и навыков и служит человеку при 
дальнейших контактах с окружающими. Способность к учению в 
коммуникативных ситуациях возрастает по мере освоения человеком 
культурных, в том числе идейно-нравственных норм и закономерностей 
общественной жизни. 

Разумеется, будущий учитель должен научиться использовать 
коммуникативные знания для наличной ситуации, уровни общения (вербально 



 

– невербальное, рулевое – личностное, диалогическое – монологическое, 
манипулятивное – адаптивное), диагностировать свои коммуникативные 
возможности. Проблема заключается в том, что многие воспитанники 
педагогических вузов хорошо владеют методикой обучения и знают методику 
внеурочной воспитательной работы, но они слаб в сфере установления и 
поддержания отношений с учениками и другими участниками педагогического 
взаимодействия.  

Компетентностный подход в образовании предполагает, что 
профессиональное становление педагога включает в себя такие компоненты, 
как профессиональная компетентность, самореализация, самоактуализация. И 
педагог в системе образования не аморфное лицо, оторванное от реальности 
бытия, а саморазвивающаяся личность, которая при помощи постоянной 
работы над собой совершенствует свои профессиональные и личностные 
качества, цель и смысл которой состоит в том, чтобы научиться быть лучшим 
человеком,  реализует гармонию отношений себя и мира через достижение 
предельных бытийных и профессиональных ценностей, тем самым 
способствует развитию и становлению воспитуемых. 
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