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Л. А. Руденко  
г. Львов, ЛГУБЖ 

 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ГУМАНИТАРНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

Одно из ключевых направлений образовательной политики госу-

дарства ориентирует образование на потребности личности. Его реа-

лизация призвана обеспечивать развитие и саморазвитие личности 

каждого студента, способствовать выработке у молодежи устойчивых 

навыков и внутренних психологических механизмов, необходимых 

для успешного общения, обучения и труда на каждом этапе профес-

сиональной подготовки [1, с. 161–162].  

Это означает, что в процессе формирования коммуникативной 

культуры особую значимость приобретает системность и непрерыв-

ность педагогического влияния на его динамику. Поэтому необходимо 

проектирование дидактической системы, которая обеспечит студентов 

коммуникативными компетенциями, способствующими творческому 

саморазвитию, повышению их адаптивных возможностей и самореали-

зации в профессиональной деятельности. При этом важно учитывать 

возможности использования образовательного пространства в этом 

процессе, его направленность на развитие личности студента, мотива-

цию к самообразованию, выработку умения конструктивно общаться 

во время профессионального взаимодействия, готовность к постоян-

ному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Профессиональная педагогика согласовывает содержание обра-

зовательного процесса с потребностями общества. Необходимо отме-

тить обусловленность коммуникативной культуры специалистов осо-

бенностями будущей профессионально-коммуникативной деятельно-

сти, которая определяет организационно-методические векторы само-

го процесса. На наш взгляд, методика формирования коммуникатив-

ной культуры будущих специалистов должна опираться на учебный 
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материал, который составляет основы коммуникативной подготовки, 

учитывать принципы отбора содержания и их иерархию в компоновке 

информации, предполагать участие в коммуникативном развитии 

студентов всего педагогического коллектива. И ведущая роль здесь 

принадлежит преподавателям гуманитарных дисциплин. 

Формирование профессионально-коммуникативной культуры 

специалистов социономической сферы как качественной характери-

стики личности, выраженной в их готовности к использованию при-

обретенных коммуникативных компетентностей в будущей профес-

сиональной деятельности [2, с. 216], предполагает целостность и по-

следовательность этого процесса. Учитывая это, считаем целесооб-

разным выделить в предлагаемой методике несколько этапов: осозна-

ние, познание, актуализация и адаптация. 

Целью первого этапа (осознание) является формирование у сту-

дентов четкого представления о коммуникативной культуре как пока-

зателе уровня их профессионализма, ценностного отношения к обще-

нию; развитие мотивации к совершенствованию своих коммуника-

тивных качеств, самообразованию и саморазвитию, способности к 

самооценке и самоконтролю во время коммуникативного взаимодей-

ствия. Главная педагогическая задача на этом этапе заключается в за-

интересованности студентов, привлечении их к наблюдению за ком-

муникативной деятельностью опытных специалистов, работающих в 

выбранной сфере, и собственной коммуникативной деятельностью. 

Это целесообразно осуществлять в процессе гуманитарной подготов-

ки, включая в ее содержание соответствующую информацию, которая 

не только способствует осознанию необходимости и потребности со-

вершенствования коммуникативной культуры для успешной работы, 

но и активизировать познавательную деятельность студентов на сле-

дующих этапах.  

Второй этап – это этап познания. Его цель – развитие познава-

тельных способностей и потребностей будущих специалистов, их 

способности к эффективному восприятию и осмыслению информа-

ции, то есть первичное накопление профессионально-коммуникатив-

ного опыта в виде знаний норм и правил. Он направлен на овладение 

способами налаживания межличностного контакта, адекватной оцен-

ки человека в конкретной коммуникативной ситуации, обеспечения 

продуктивного взаимодействия в профессиональной сфере, что не-

возможно без определенных знаний. Их глубина и прочность обеспе-

чит надлежащий уровень анализа и синтеза, обобщения и абстрагиро-

вания, свободу оперирования на практике. Заметим, что качественный 

уровень коммуникативной деятельности определяется не отдельными 
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знаниями, а их системой: нужные знания лучше вспоминаются, вос-

производятся и активно включаются в коммуникативную практику, 

если они усваивались в системах знаний, которые «окрашиваются 

определенными чувствами, становятся убеждениями, выражаются в 

поступках, составляя сущность человеческой личности» [3, с. 84].  

Таким образом, накопление системы знаний должно создавать 

своеобразный «фонд умственных приемов» [4, с. 47–48], необходи-

мых для успешной профессионально-коммуникативной деятельности. 

Созданию такого фонда знаний больше способствуют дисциплины 

общественно-гуманитарного цикла, благодаря которым студенты 

усваивают профессиональную терминологию, учатся применять ее 

соответственно с жизненными ситуациями и уместно употреблять в 

профессиональном общении. На активизацию познавательного про-

цесса влияет целенаправленное использование межпредметных свя-

зей, что способствует систематизации коммуникативных знаний и ак-

туализирует их мировоззренческую направленность. 

Третий этап (актуализации) направлен на выработку у студентов 

профессионально-коммуникативных умений и навыков взаимодей-

ствия и отбора профессионально значимой информации как системы 

внутренних средств регуляции коммуникативных действий. Его педа-

гогическая задача заключается в том, чтобы развить соответствующие 

коммуникативные компетентности на основе сочетания взаимосвя-

занных целей теоретической коммуникативной подготовки и практи-

ческой реализации теоретических положений в профессиональной де-

ятельности. На этом этапе преподавателям гуманитарных дисциплин 

важно учитывать приоритетность: использования коммуникативных 

средств, соответствующих конкретным социальным контекстам; ак-

тивного привлечения студентов к ситуативному общению, участию в 

учебных дискуссиях, конференциях, для выработки у них навыков ар-

гументировать, убеждать, отстаивать свою точку зрения; активной 

координации педагогом учебно-коммуникативной деятельности в 

статусе партнера студентов; предпочтения интерактивных видов дея-

тельности на практических и семинарских занятиях (имитационные 

игры, диалогические задачи, моделирование профессионально-комму-

никативных ситуаций). 

Четвертый этап (адаптации) формирования коммуникативной 

культуры специалистов социономической сферы направлен на совер-

шенствование коммуникативных компетенций. В нем сконцентриро-

вано содержание всех предыдущих этапов, в котором должен отра-

зиться ожидаемый результат – надлежащий уровень коммуникатив-

ной культуры специалистов. Лучше всего для достижения этой цели 

http://catalog.orenlib.ru/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EKRUSF_PRINT&P21DBN=EKRUSF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9B.%20%D0%98.
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применять контекстное обучение, которое предусматривает модели-

рование профессионально-коммуникативных ситуаций, способству-

ющих практическому совершенствованию коммуникативной культу-

ры будущих специалистов социономической сферы. Так, например, 

можно представить ситуацию, которая требует от молодого специа-

листа продемонстрировать знание трудового законодательства, свои 

права, убедить работодателя в своем соответствии должности. 

Профессиональная деятельность специалистов социономической 

сферы предполагает разнообразные по ролевой принадлежности ситу-

ации общения, которым требуется мотивационное подкрепление, 

обеспечение позитивной обратной связи и высокой ответственности за 

результат коммуникативного процесса. Важную роль в них играет 

коммуникативное поведение специалиста, детерминированное сово-

купностью его социальных и профессиональных качеств, спецификой 

профессиональной среды и особенностями конкретной ситуации, в ко-

торой непосредственно и проявляется его коммуникативная культура. 

В современных учреждениях профессионального образования 

эффективность этого процесса во многом зависит от ценностных 

установок студентов, их знаний, отношения к человеку как к субъекту 

профессионально-коммуникативного взаимодействия, которое долж-

но основываться на принципах взаимопонимания, сотрудничества, 

доброжелательности. Невозможно переоценить роль гуманитарной 

подготовки в формировании этих профессиональных качеств, ведь 

именно они направлены на раскрытие личностного потенциала сту-

дентов, обогащение их духовности, формирование гуманистических 

убеждений. 
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В. Н. Старченко 
г. Гомель, ГГУ имени Ф. Скорины 

 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЕМЛЕМОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Приемлемое поведение – это поведение ребенка не вызывающее 

негативной реакции окружающих (детей, воспитателей, родителей, 

социума), осуществляемое им в рамках общепринятой морали и этики 

[1, с. 19]. Однако содержание того что сегодня называют общеприня-

той моралью и этикой на практике имеет релятивистский характер. 

В нашей постхристианской цивилизации многие ранее общепри-

нятые (общецивилизационные) нормы поведения постепенно размы-

ваются и трансформируются иногда парадоксальным образом. К при-

меру, заповедь «не убий» (право человека на жизнь) незаметно 

трансформировалось в право человека на смерть (аборты, эвтаназия 

больных, эвтаназия больных детей, эвтаназия бедных). Причем обя-

занность убивать человека возложена на врача. Хотя раньше эту мис-

сию выполнял палач, а врач – спасал человека от смерти. 

Заповедь «уважай отца и мать свою» трансформировалась в 

оформленное законодательно право ребенка на иждивенческий образ 

жизни, предполагающий автономное от родительского влияния суще-

ствование без намека на обязанности по отношению к ним. В то же 

время родители обязаны поддерживать ребенка материально, забо-

тится о нем на протяжении нескольких десятилетий, обязаны отвечать 

за его поведение. Практически произошла смена социальных ролей в 

системе «родители – ребенок». Роль управляющего элемента факти-

чески передана ребенку, а родители все больше попадают в зависи-

мость от его требований, капризов, настроения.  

Ребенок в любой момент (особенно в переходном возрасте) мо-

жет выдвинуть против родителей обвинение в домашнем насилии 

(мать повысила голос и не пустила дочь ночевать к друзьям), в педо-

филии (мать мыла сына в ванной, отец, сидя на диване в обнимку с 

дочерью смотрел телевизор), в эксплуатации детского труда (мать за-

ставила дочку вынести мусорное ведро, убрать в квартире, сходить в 

магазин за хлебом).  
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