
Известия ВГПУ, №2(291), 2021  
 

 

 
75 

 

УДК 378.147 DOI 10.47438/2309-7078_2021_2_75 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ  
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ  

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Валентина Фридриховна Гревцева1, Людмила Николаевна Солодовченко2 

 
Воронежский государственный педагогический университет1, 2 

Воронеж, Россия 

 
 

 

1Кандидат педагогических наук, доцент кафедры английского языка, 
тел.: (473) 237-23-29, e-mail: grevtseva5@yandex.ru 

2Кандидат педагогических наук, доцент кафедры английского языка, 
тел.: (473) 237-23-29, e-mail:lsolod08@mail.ru 

 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема использования учебной дисциплины как средства 

формирования коммуникативной культуры студента педагогического вуза. Предпринята попытка раскрыть 
возможности учебной дисциплины в формировании коммуникативной культуры студента, предложен 
бэклог дисциплины «Речевая культура личности» как список задач, которые предстоит выполнить для 
получения искомого результата, описаны содержание и результаты решения каждой задачи.  
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Введение 

Одной из главных целей современного высшего 
педагогического образования является подготовка 
студента, способного к эффективному участию как в 
профессиональной, так и социальной жизни 
общества. И в этом плане важным является 
становление специалиста, владеющего 
коммуникативной культурой, помогающей ему 
достигать эффективного взаимодействия с другими 
представителями социума и делать его 
конкурентоспособным на рынке труда.© 

Теоретический анализ понятия «коммуникатив-
ная культура» выявил междисциплинарный харак-
тер данного термина. Вопросы, связанные с рас-
сматриваемым понятием, находятся в поле зрения 
представителей разных научных областей. Они ши-
роко исследуются психологами (Б.Г. Ананьев, 
Г.М. Андреева, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, 
А.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, 
С.Л. Рубинштейн, В.В. Семкин), философами 
(М.М. Бахтин, М.С. Каган), лингвистами (М.А. Ви-
кулина, О.М. Крайник, Н.М. Смирнова), педагога-
ми (И.Ф. Исаев, В.А. Кан-Калик, П.Ф. Каптерев, 
А.В. Мудрик, В.А. Сластенин, С.Т. Шацкий). 

Большинство исследователей рассматривают 
коммуникативную культуру как неотъемлемую 
часть общей культуры человека; как совокупность 
знаний о межличностном взаимодействии, умений и 
навыков, которые ведут к взаимопониманию, ус-
пешному решению задач общения, в том числе 
профессионального.  

Используемое в педагогической науке понятие 
«коммуникативная культура» имеет лингвистиче-
ское происхождение [3]. В лингвистике существует 
множество определений понятия «коммуникатив-
ная культура». М.А. Викулина и Н.М. Смирнова 
рассматривают коммуникативную культуру как 
«уровень усвоения, принятия, применения и обо-

                                                 
© Гревцева В.Ф., Солодовченко Л.Н., 2021 

гащения в повседневной практике общения норм, 
ценностей, знаний, умений в области эффективной 
коммуникации» [1, с. 31]. 

И.А. Стернин отмечает, что термины «коммуни-
кативная культура личности» и «культура общения 
личности» синонимичны. Первый термин чаще ис-
пользуется в научной литературе, в то время как 
второй – его популярный синоним. Коммуникатив-
ную культуру личности ученый определяет так: 
«это ее коммуникативная грамотность плюс языко-
вая». Коммуникативная грамотность, в свою оче-
редь, предполагает «знание человеком норм обще-
ния (речевой этикет) и правил эффективного обще-
ния в сочетании с умением применять их в практи-
ке собственного общения в стандартных коммуни-
кативных ситуациях» [6, с. 53].  

В педагогической науке коммуникативная куль-
тура рассматривается как компонент профессио-
нальной культуры педагога, предполагающий зна-
ние норм, образцов поведения, принятых в педаго-
гическом сообществе, как «умение органично, есте-
ственно и непринужденно реализовывать коммуни-
кативные знания…» [4, с. 125].  

Одним из ключевых элементов коммуникатив-
ной культуры педагога является речевая культура. 
В лингвистической научной литературе встречаются 
два термина: «речевая культура» и «культура ре-
чи». Одни исследователи используют эти термины 
как синонимы, другие пытаются описать различия 
между ними. Так, О.М. Крайник считает, что поня-
тие «речевая культура» выдвигает на первый план 
личностный аспект, и ее главным показателем яв-
ляется способность и стремление человека «выра-
жать все оттенки и смыслы речевого поведения». 
Культура речи же предполагает прежде всего вла-
дение нормами языка, создание «правильной речи» 
[5, с.77].  

Говоря о речевой культуре, исследователи уде-
ляют большое внимание описанию ее признаков. 
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Обобщенно их можно представить следующим об-
разом: 

 чистота речи, т.е. соответствие произноси-
тельным, грамматическим, стилистическим нормам 
изучаемого языка;  

 коммуникативная отнесенность, т.е. соот-
ветствие стиля речи коммуникативной ситуации 
общения; 

 точность выражения мыслей, т.е. однознач-
ное понимание того, что необходимо донести до со-
беседника; 

 логичность речи, т.е. изложение мыслей в 
логической последовательности,  

 аргументативность речи, т.е. наличие аргу-
ментов в поддержку своей точки зрения;  

 выразительность речи, т.е. использование 
способов подачи информации, привлекающих инте-
рес собеседника.  

Результаты 
В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, речевая культура как 
цель обучения на факультете иностранных языков 
предполагает «способность осуществлять … комму-
никацию в устной и письменной формах на госу-
дарственном языке Российской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах)» [7]. Формирование ино-
язычной речевой культуры студента происходит под 
влиянием двух культур: родной и культуры страны 
изучаемого языка.  

Обучение речевой иноязычной культуре проис-
ходит в рамках освоения специальных языковых 
практических дисциплин («Практика речи», 
«Практическая фонетика», «Практическая грамма-
тика», «Практикум по ситуативно-обусловленному 
общению», «Практика письменной речи» и др.). В 
процессе изучения этих дисциплин студент овладе-
вает определенным набором знаний, умений и на-
выков, сформирует необходимые качества лично-
сти. К ним относятся: знание основ культуры меж-
личностного общения, норм и правил поведения в 
ходе общения, основных видов речевой деятельно-
сти, речевых жанров, особенностей социального 
взаимодействия. В процессе изучения практических 
дисциплин студенты овладевают умениями созда-
вать речевые высказывания в соответствии с язы-
ковыми, речевыми и этическими, нормами; реали-
зовывать различные виды речевой деятельности в 
учебном общении; владеть профессиональным рече-
вым общением и поведением. 

Из теоретических дисциплин учебного плана 
большое значение для формирования речевой куль-
туры студента имеет теоретический курс «Речевая 
культура личности» (РКЛ). Она преподается в 
третьем семестре, и необходимые компетенции 
формируются у студентов в ходе лекционных и 
практических занятий. 

Подготовка этого курса потребовала от препода-
вателя разработки своего рода бэклога дисциплины, 
т.е. «четкого списка задач, которые предстоит вы-
полнить». Перед преподавателем стояли следующие 
задачи: 

1. Определение целей, которые должна реализо-
вать дисциплина.  

2. Определение формируемых компетенций и 
индикаторов их сформированности. 

3. Определение тематики курса, позволяющей 
сформировать требуемый уровень речевой культуры 
студента. 

Отбор методик решения задач курса (отбор 
приемов и технологий, позволяющих достичь необ-
ходимых результатов) и реализация проекта (вне-
дрение в практику разработанной программы). 

Оценка эффективности разработанного курса. 
Рассмотрим кратко содержание и результаты 

решения каждой задачи. 

Определение целей, которые должна реализо-
вать дисциплина. Основной целью изучаемого кур-
са является развитие у студентов способности эф-
фективного речевого и социального взаимодействия. 
Реализация цели курса предполагалась в результате 
получения в ходе изучения дисциплины следующих 
знаний, умений и навыков. 

Знания: особенностей профессиональной речи и 
профессиональной речевой культуры, a также раз-
личных средств коммуникации в условиях профес-
сиональной педагогической деятельности. Студенты 
также должны знать особенности публичной речи и 
её виды, культурный подтекст речевых единиц, 
реплики-клише речевого этикета, отражающие осо-
бенности культуры страны изучаемого языка.  

Умения: использовать различные стратегии, так-
тики и приемы для подготовки и произнесения уст-
ной публичной речи, ведения дискуссии и полеми-
ки; решать коммуникативные задачи в рамках 
норм профессиональной коммуникативной культу-
ры; общаться в различных организационных фор-
мах и с разным количеством собеседников; само-
стоятельно добывать дополнительную информацию, 
критически подходить к предоставленной информа-
ции, анализировать материал и делать собственные 
выводы. 

Навыки: подготовки и произнесения устной 
публичной речи, а также основными способами ар-
гументации, ведения дискуссии и полемики; владе-
ния спецификой речевой профессиональной культу-
ры; владения различными приемами адаптации 
речи (к уровню обученности, к возрастным особен-
ностям и индивидуальным способностям учащихся 
и т.д.). 

Определение формируемых компетенций и ин-
дикаторов их сформированности. Было принято 
решение, что студенты в процессе изучения дисци-
плины «Речевая культура личности» приобретают 
следующие компетенции: «УК-3 – способность осу-
ществлять социальное взаимодействие и реализовы-
вать свою роль в команде, ПКО-1 – способность ус-
пешно взаимодействовать в различных ситуациях» 
[7]. В качестве основных индикаторов сформиро-
ванности компетенции УК-3 были предложены сле-
дующие: проявление лидерских качеств и умений, 
способность эффективного речевого и социального 
взаимодействия, владение навыками работы с ин-
ститутами и организациями в процессе осуществле-
ния социального взаимодействия.  

К индикаторам компетенции ПКО-1 были отне-
сены: владение профессионально-значимыми педа-
гогическими речевыми жанрами; владение навыка-
ми создания речевых высказываний в устной и 
письменной формах в соответствии с этическими, 
коммуникативными, речевыми и языковыми нор-
мами; умение реализовывать различные виды рече-
вой деятельности в межличностном и межкультур-
ном общении; создавать тексты различных жанров. 

Определение тематики курса, позволяющей 
сформировать требуемый уровень речевой культу-
ры студента. Содержание курса представлено раз-
нообразной тематикой, включающей такие разделы, 
как «Особенности современного общения», «Осо-
бенности педагогического общения», «Особенности 
письменного общения», «Особенности межкультур-
ной коммуникации», «Публичное выступление», 
«Неречевое поведение», «Культура ведения дискус-
сии и спора», «Способы речевого воздействия на 
личность» и т.д.  
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Отбор методик решения задач курса (отбор 
приемов и технологий, позволяющих достичь необ-
ходимых результатов) и реализация проекта 
(внедрение в практику разработанной программы). 
В течение семестра студент должен осуществить 
публичное выступление (информационное, побуди-
тельное, убеждающее) и принять участие в коллек-
тивном проекте по проблемам межкультурного об-
щения.  

Наш многолетний опыт работы со студентами 2 
курса показывает, что обучающийся, даже будучи 
подготовленным к занятию, часто не способен пред-
ставить небольшое монологическое высказывание 
(8-10 предложений) по обсуждаемым вопросам, ог-
раничиваясь двумя-тремя фразами и используя 
длительные паузы и «слова-паразиты» («вот», «так 
сказать» и др.). Преподавателю приходится посто-
янно задавать наводящие вопросы или просить дру-
гого студента продолжить обсуждение.  

Этому факту можно дать свое объяснение: в ре-
альной ежедневной коммуникации молодым людям 
нечасто приходится произносить монологи (совре-
менное общение все больше представлено в письмен-
ной форме в соцсетях, электронной почте и т.д.). 
Отсюда такая «неразговорчивость» на занятиях. 

В связи с этим особое внимание на практических 
занятиях (как очных, так и дистанционных) уделя-
ется развитию следующих умений обучаемых: 

 формулировать и обосновывать основную 
мысль, корректно используя необходимые термины; 

 участвовать в дискуссии, используя адек-
ватные тактики речевого поведения; 

 выбирать подходящий стиль общения, избе-
гая использования слов и фраз, характерных для 
неформального общения; 

 правильно использовать слова-связки; 

 пользоваться уместной паузацией и интона-
ционно грамотно оформлять высказывание. 

Систематическая работа по развитию данных 
умений дает определенные результаты, особенно с 
учетом того, что используемая нами балльно-
рейтинговая система оценки учебных достижений 
студента, включающая показатель «качество работы 
на занятии», стимулирует обучающихся к его повы-
шению. Несомненно, вышеуказанные умения необ-
ходимо развивать и средствами других дисциплин. 

Как уже отмечалось, в рамках преподаваемой 
дисциплины студентам также предлагается осуще-
ствить публичное выступление на 5-7 минут на од-
ну из предложенных тем (или по своему выбору). 
Уметь общаться с аудиторией (детской или взрос-
лой) – один из профессионально-значимых навыков 
для выпускников педвуза. В зависимости от многих 
факторов (осознание значимости данного вида речи, 
наличие опыта публичных выступлений, типа тем-
перамента и т.д.) студенты в разной степени владе-
ют им. Некоторые, к сожалению, настолько зажа-
ты, что до конца курса так и не могут побороть 
страх и выйти с речью перед группой. С ними нуж-
на индивидуальная кропотливая работа, но успех 
именно этой группы приносит наибольшее удовле-
творение и самим обучающимся, и их наставникам 
(так, к примеру, было в случае с одной туркмен-
ской студенткой, поразившей слушателей своей 
«визитной карточкой» и получившей в итоге мак-
симальную оценку).  

Самые же яркие выступающие участвуют в про-
водимом в рамках курса «Речевая культура лично-
сти» традиционном конкурсе оратора, осуществляя 
выступление-экспромт, демонстрируя умения во-
влечения слушателей и используя разнообразные 
приемы поддержания внимания аудитории, кото-

рыми они овладели на лекционных и практических 
занятиях. По словам участников конкурса, такое 
задание помогает им не только совершенствовать 
свои коммуникативные умения, но и «открыть но-
вые стороны своей личности», что само по себе уже 
ценно. 

Кроме того, задание на подготовку и защиту 
коллективного проекта по проблемам межкультур-
ной коммуникации, помимо цели углубленного 
изучения темы, способствует также развитию ком-
муникативной культуры будущих педагогов в силу 
необходимости осуществления работы в команде. 
Однако уже на стадии создания мини-групп для 
проекта проявляется нежелание некоторых студен-
тов работать с кем-то. Это может указывать на от-
сутствие опыта коллективного взаимодействия, без 
которого в сегодняшней реальности невозможно 
представить успешное выполнение какой-либо про-
фессиональной деятельности и на необходимость его 
приобретения.  

Так, работая над выбранной темой в коллективе, 
студентам приходится распределять обязанности и 
определять каждому объем работы, обсуждать про-
межуточные результаты исследовательского поиска, 
находить компромиссные решения, готовить итого-
вую речь для защиты проекта в форме презентации 
и т.д. Только успешное взаимодействие приводит к 
желаемому результату, который также оценивается 
в баллах и дает возможность претендовать на высо-
кую оценку за дисциплину. Очень важным при 
этом представляется проведение рефлексивного эта-
па: обсуждение проблем, с которыми столкнулись 
исполнители проекта; того, что они узнали о себе и 
участниках команды; какие навыки и умения были 
приобретены; какие чувства испытывали в ходе 
работы и почему; на что нужно обратить внимание 
в будущем и др. 

Один из разделов дисциплины РКЛ посвящен 
развитию умений осуществлять общение в пись-
менной форме. Данная тема была внесена в рабочую 
программу в текущем учебном году в связи с уве-
личением часов на практические занятия, но, глав-
ным образом, из-за необходимости специальной 
работы над данной формой коммуникации. К сожа-
лению, большинство студентов имеют весьма смут-
ное представление о стилях общения, особенностях 
письменной формы общения, требованиях к оформ-
лению разнообразных письменных текстов и сооб-
щений.  

На занятиях, посвященных данной теме, разби-
раются образцы реальных электронных писем (час-
то содержащих только просьбу студента или вы-
полненное задание, без приветствия и обращения по 
имени к адресату), сообщений студентов в личном 
кабинете и т.д. Возможно, стоит разместить пра-
вильно оформленные образцы и другие справочные 
материалы в личном кабинете студента в разделе 
«Справка» подобно тому, как различные рекомен-
дации с похожим названием можно найти в личном 
кабинете преподавателя в электронной образова-
тельной среде ВГПУ.  

Помимо этого выполняются задания по написа-
нию официальных, полуофициальных письменных 
текстов разной функциональной направленности. 
Письменные коммуникативные умения развиваются 
также и в рамках других учебных дисциплин, та-
ких, как «Практика письменной речи первого ино-
странного языка» и др. 

Отмечая положительное воздействие используе-
мых методик на формирование речевой культуры 
студентов, приходится констатировать его сущест-
венное снижение в условиях обучения в дистанци-
онном формате, к которому дважды в течение ка-
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лендарного года осуществлялся переход в связи с 
пандемией коронавируса. В этой связи по поруче-
нию кафедры авторам данной статьи было предло-
жено разработать правила обучения студентов в 
онлайн режиме, получившие позже одобрение кол-
лег и утвержденные на заседании кафедры в виде 
памятки «Студенту об общении на дистанционном 
занятии». Данные рекомендации доведены до све-
дения студентов всех курсов и должны способство-
вать оптимизации общения субъектов образователь-
ного процесса. 

Оценка эффективности разработанного курса. 
Эффективность разработанного курса измерялась с 
помощью пакета контрольно-измерительных мате-
риалов, которые использовались на промежуточной 
аттестации по определению учебных достижений 
студентов. В пакет входили «Кодификатор элемен-
тов содержания и требований к уровню подготовки 
студентов для проведения промежуточной аттеста-
ции по дисциплине "Речевая культура", контроль-
ные задания, шкалы оценивания выполненных за-
даний. Программа курса и ее реализация признава-
лись эффективными, если 50% и более студентов 
проходили аттестацию на «хорошо» и «отлично». 

Говоря о способах развития коммуникативной 
культуры студентов педвуза, стоит отметить значе-
ние уровня коммуникативной культуры другого 
субъекта образовательного процесса – преподавате-
ля. Как отмечает в своих лекциях профессор Т.В. 
Черниговская, в обучении важно все: в какой об-
становке оно протекает, как и что происходит, даже 
невербальная составляющая (мимика, интонации, 
жесты участников педагогического общения). По 
словам ученого, проведенный в одном из Санкт-
Петербургских университетов опрос студентов пока-
зал, что они хотят вернуться в аудитории из дис-
танционного формата обучения, чтобы «преподава-
тель с ними поговорил и их услышал». 

На наш взгляд, качественное взаимодействие 
между участниками образовательного процесса воз-
можно тогда, когда они умеют и хотят слушать 
друг друга, уважительно относятся к мнению дру-
гого (даже если оно ошибочно), стремятся критиче-
ски осмыслить собственную позицию. При этом 
важно, чтобы преподаватель мог выступать в каче-
стве своего рода эталона, безупречно и логично вы-
страивающего аргументацию, оперирующего разно-
образными контраргументами, стимулирующего тем 
самым дальнейшую дискуссию. Следует признать, 

что не каждый преподаватель педвуза может вы-
ступать в качестве такого эталона [2, с. 49]. 

В связи с этим, от современного преподавателя 
высшей школы требуется адаптация к новым усло-
виям работы и новому типу студентов, для которых 
зачастую не существует авторитетов, значительно 
меняется его роль. К традиционным функциям 
преподавателя высшей школы добавляются функ-
ции фасилитатора, коммуникатора и в каком-то 
смысле психотерапевта, а их успешное выполнение, 
как известно, требует специальной подготовки. 
Возможно, эти задачи частично можно решать че-
рез организацию курсов повышения квалификации 
с привлечением ведущих специалистов в области 
коммуникации и наполнение их программ соответ-
ствующим содержанием, отвечающим вызовам вре-
мени и реальным потребностям педагогических 
кадров. Опыт прохождения одним из авторов дан-
ной статьи курсов в Омском государственном уни-
верситете им. Ф.М. Достоевского по программе 
«Технологии профессиональной коммуникации» 
(2011 год) добавляет нам уверенности в необходи-
мости организации подобных курсов повышения 
квалификации в нашем вузе.  

Выводы 
Безусловно, коммуникативная культура, будучи 

важной составляющей общей культуры личности и 
заключающей в себе ценностно-нравственные при-
оритеты общества, стремление человека к творчест-
ву и саморазвитию, формируется не только в ходе 
учебно-воспитательного процесса вуза. Влияние 
социально-культурной среды, в которой развивается 
личность; средств массовой информации и других 
факторов трудно переоценить. Тем не менее, по на-
шему мнению, атмосфера учебного заведения (об-
щеобразовательного или высшего) накладывает на 
развитие личности особый отпечаток. Задействовать 
по максимуму ее потенциал для решения проблемы 
повышения культуры личности в целом и комму-
никативной культуры, в частности, – приоритетная 
задача работников высшей школы, осуществляю-
щих подготовку педагогических кадров, способных 
справляться с вызовами времени и служить приме-
ром для своих учеников. 
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Abstract. The article deals with the problem of using an academic course as a means of forming the com-

munication culture of a student of a pedagogical university. An attempt is made to reveal the possibilities of 
the academic course in the formation of the student's communication culture; the backlog of the discipline 
‚Communication culture of personality‛ is proposed as a list of tasks to be performed to obtain the desired re-
sult; the content and results of solving each task are described. 
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