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Общая характеристика работы 

 Актуальность темы исследования.  

Реформирование системы Российского образования на современном 

этапе претерпевает значительные изменения, связанные, прежде всего, со 

сменой образовательных парадигм, переходом со знаниевого уровня на 

компетентности.  

Реализация компетентностного подхода осуществляется через: 

введение федеральных государственных требований, новых федеральных 

стандартов в систему дошкольного образования. Возрастают и 

профессиональные требования к исполнителю поставленных модернизацией 

задач педагогу, а именно происходит смещение акцента с профессиональных 

знаний на уровень профессиональных компетентностей и субъектную 

позицию педагога в осуществлении профессиональной деятельности. 

Обновление педагогического процесса в образовательном учреждении 

требует модернизации не только содержания образования, но и кадрового 

потенциала, создание системы научно-методического сопровождения, 

повышения квалификации и подготовки педагогических кадров. Данные 

направления должны развиваться параллельно. Неразвивающийся педагог не 

сможет воспитать творческую созидательную личность. Поэтому, 

повышение компетентности и профессионализма педагога – одно из 

важнейших условий улучшения качества дошкольного образования.  

В настоящее время современное общество предъявляет к педагогу по-

вышенные требования, проявляющиеся в необходимости развития у него 

социальной активности, самостоятельности, ответственности, готовности к 

демонстрации продуктивных когнитивно-поведенческих образцов в 

контактно-устанавливающей деятельности с другими участниками образова-

тельных отношений. При этом вектор траектории профессиональной 

деятельности педагога должен быть ориентирован на глубокое знание 

предметной области и смежных областей, актуализацию личностных и 

профессиональных качеств, проявление социально-поведенческой 



 
 

активности, ролевой вариативности и гибкости, построенных на выраженной 

профессиональной компетентности. Именно профессиональная 

компетентность педагога во всем многообразии ее проявления выступает 

основным фактором развития личности, реализации эффективных образо-

вательных стратегий, обеспечивающих повышение качества 

функционирования образовательной системы и достижение результатов. 

Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой 

индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим 

инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической 

среде. Эффективность и одновременно безопасность образовательной среды 

дошкольного учреждения во многом определяется личностью педагога, 

уровнем его психологической готовности строить компетентные, 

психологически целесообразные взаимоотношения с ребенком в контексте 

воспитательного и образовательного процесса. Поэтому требования к 

профессионализму педагогов, работающих в дошкольных образовательных 

учреждениях, возрастают. Значимость коммуникативной компетентности как 

важной характеристики педагога дошкольного учреждения декларируется 

сегодня на нормативном, научно-теоретическом и методическом уровне. 

Оценивая степень разработанности проблемы развития коммуникативной 

компетентности, отметим многогранность исследований данного феномена. 

Исследования ученых касаются общих проблем развития коммуникативной 

компетентности, выявления ее сущности и структуры (И.А. Зимняя, 

А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, И.А. Ричардс), совокупности навыков и умений, 

необходимой для эффективной коммуникации (Г.М. Андреев, А. А. Бодалев, 

Ю.Н. Емельянов, Ю.М. Жуков, Е.Л. Мелибурда). Коммуникативная 

компетентность рассматривается в связи с внутриней системой ценностей 

личности (А. Маслоу, Я.Л. Морено, Г. Олпорт). Многосторонний 

исследовательский интерес к проблеме развития коммуникативной 

компетентности выявлен в западных исследованиях (В. Amadei, 

G. Bugliarello, L. Corrello, D.P. Dannels, A.L. Darling, K. McCormick, 



 
 

M. Yusoff) в работах ученых изучающих психолого-педагогические условия 

развития коммуникативной компетентности (М.Н. Вятютнев, П.Я. Гальперин

 Н.Н. Доловова, Е.В. Клюева, Г.А. Китайгородская, В.Н. Куницина, 

А.А. Леонтьев, Р.П. Мильруд, О.И. Муравьева, Дж. Остин, Е.И. Пассов, Е.С. 

Полат, ДЖ. Серль и др.).  

Особенности развития коммуникативной компетентности педагогов 

исследуются Н.М. Ануфриевой, Г.И. Бабий, Ф.Ф. Байкиным, И.И. Барахович, 

Е.Е. Боровковой, Е.А. Гришиной, В.К. Елмановой, С.И. Ершовой, 

В. Л. Зливковым, Л.П. Павловой и др., пришедшими к осознанию 

коммуникативного действия как сложного многоуровневого взаимодействия 

субъектов, обменивающихся информацией. В структуре коммуникативной 

компетентности выделяются: коммуникативное взаимодействие 

(Л. А. Шипилина), коммуникативные умения (А.Н. Леонтьев, И.П. Раченко, 

В. А. Якунин), коммуникативные качества, свойства личности (А.А. Бодалев, 

В.А. Кан-Калик, В.А. Лабунская, А.В. Мудрик, Н.Н. Обозов, Р.А. Парошина, 

Л.А. Петровская, А.У. Хараш) и коммуникативные процессы (Г.М. Дридзе, 

А.А. Леонтьев, В.А. Якунин). 

Особое значение имеют работы, посвященные коммуникационно-

информационным (М. Андерсон, Г. Гебнер, Ч. Осгуд, Дж. Миллер, 

Г. Лассвелл) и социально-психологическим (А.А. Бодалев, 

Я.Л. Коломенский, Д. Катц, Е.С. Кузьмин, В.А. Лабунская, Б.Ф. Ломов, 

Б.Д. Парыгин) аспектам общения. Интерактивное обучение на основе 

телекоммуникационных технологий как актуальное в системе высшего 

образования исследуют в качестве средства или фактора педагогического 

взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса 

И.М. Горбаченко, И.А. Дмитриева, Е.В. Коротаева, А.С. Молчанова, 

А.А. Струнина, Н.Г. Суворова, А.Р. Федорова и др. 

В исследованиях отражена характеристика коммуникативной 

компетентности, выявлена структура, механизмы и факторы его развития, но 

область проблематики профессиональной коммуникативной компетентности 



 
 

работающих с детьми дошкольного возраста педагогов недостаточно 

изучена. Результативность дошкольной системы воспитания напрямую 

зависит от уровня коммуникативной компетентности воспитателя, его 

способности адекватно воспринимать, принимать, понимать и поддерживать 

ребенка, одновременно обучая его способам коммуникативной 

компетентности.  

В современной психолого-педагогической построения оптимального 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных ситуациях 

общения. Успешность развития конструктивных моделей поведения 

определяется способностью педагога находить и реализовывать действенный 

способ коммуникативного решения задач воспитания.  

Вместе с тем, современный педагог – это педагог, ориентирующийся в 

педагогических сетевых сообществах, имеющий навыки проведения 

образовательного процесса с помощью информационно-коммуникационных 

технологий, знающий педагогические технологии дистанционного обучения, 

умеющий преподавать свой предмет в любой форме с помощью любых 

средств общения, в том числе с использованием Интернет-ресурса. С 

использованием дистанционных образовательных технологий в ходе 

образовательного процесса развитие коммуникативной компетентности 

педагогов можно осуществлять с помощью комплекса психолого-

педагогических условий, которые способствуют пониманию проблем, 

возникающих в межличностной коммуникативной деятельности, а также 

усвоению умениями и навыками регуляции поведения. Переход к 

информационному обществу значительно расширяет масштабы 

межкультурного взаимодействия. Электронные средства занимают все более 

ощутимое место в структуре коммуникации. Человек воспринимает 

окружающий мир через компьютерные коммуникации как инструмент 

познания, который играет активную трансформирующую роль в 

систематизации действительности. В этой связи особую важность 



 
 

приобретает умение общаться и выстраивать межличностное 

взаимодействие.  

Технологии дистанционного обучения получают все большее 

распространение во всем мире и позволяют на новом качественном уровне 

обеспечивать удаленное взаимодействие в рамках процесса обучения. В 

мировой практике педагогического образования дистанционное обучение 

используется как в подготовке педагога, так и в целях повышения 

квалификации. Образовательная деятельность с применением 

дистанционного обучения изучается российскими и зарубежными 

исследователями Т. Кей, Г. Рамбл, А. Mtlmerl, А.А. Мизин, Е.А. Тумалева, 

А.А. Федесеев, Е.С. Полат, А.А. Андреев, Е.И. Ястребцева, А.В. Могилин, 

Е.С. Полят, С.В. Хачиров, В.Л. Козырев, Л.Ю. Уваров, А.В. Хуторской. 

Мы полностью разделяем такую позицию, отмечая, что без применения 

электронного обучения невозможно осуществить эффективную реализацию 

ряда требований, приведенных в Федеральных государственных 

образовательных стандартах (ФГОС). Применение электронного обучения 

позволяет реализовать требования ФГОС третьего поколения к условиям 

реализации основных образовательных программ за счет активизации 

самостоятельной работы педагогов, повышения мотивации к обучению, 

применению интерактивных средств взаимодействия.   

Под дистанционными образовательными технологиями мы понимаем 

комплекс образовательных услуг, предоставляемых педагогам с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды на любом 

расстоянии от образовательных учреждений.  

Дистанционное обучение педагогов выступает сегодня одним из 

перспективных направлений совершенствования профессионального 

мастерства специалистов системы образования. В условиях развития 

процессов информатизации и модернизации образования дистанционные 

технологии позволяют сделать учебный процесс более гибким, удобным, 

практико-ориентированным, а также снизить затраты на обучение педагогов.  



 
 

Использование дистанционных образовательных технологий в 

практике образования способствует повышению профессиональной 

компетентности педагогов и формированию педагогических кадров, 

адекватных современной социокультурной ситуации и социальному заказу 

системе образования.  

В психологии традиционно подчеркивается роль конструктивного 

общения со взрослыми в становлении личности дошкольника и оптимизации 

его психического развития (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

М.И. Лисина, B.C. Петровский Д.Б. Эльконин, и др.), но само пространство 

общения, в котором происходит развитие ребенка, включающее безопасность 

и позитивность в плане поддержки конструктивных преобразований в его 

психике, определяется уровнем коммуникативной компетентности педагога.  

Актуальность данной проблематики позволила определить цель 

исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить 

психолого-педагогические условия развития коммуникативной 

компетентности педагогов дошкольных образовательных учреждений с 

использованием дистанционных образовательных технологий.   

Теоретический анализ проблемы позволил сформулировать основную 

гипотезу исследования: формирование коммуникативной компетентности 

педагогов дошкольных образовательных организаций с помощью 

дистанционных образовательных технологий будет результативным, если 

будут: 

1) содержательно раскрыты компоненты коммуникативной 

компетентности как профессионально значимой характеристики в 

профессиональной деятельности педагогов дошкольных образовательных 

организаций; 

2) описаны критерии и охарактеризованы уровни развития 

коммуникативной компетентности педагогов дошкольных образовательных 

организаций; 



 
 

3) обоснован, разработан и реализован дистанционный курс «Развитие 

профессиональной компетентности педагогов» для педагогов дошкольных 

образовательных организаций на базе электронного университета КГПУ; 

технология становления коммуникативной компетентности выстраивается 

поэтапно, образовательный процесс обеспечивает овладение педагогами 

основ коммуникативной компетентности и закрепляет ее в 

профессиональной педагогической деятельности, реализован комплеклекс 

психолого-педагогических условий включающий организационный, 

консультативный компоненты; 

4) активизирована деятельность педагогов в коммуникативной 

образовательной среде, через рефлексивный, мотивационный компоненты, 

активизации профессионального опыта, актуализацию потребностей, учетом 

принципов андрологии.  

Методологическим основанием исследования стали базовые 

положения: 

современных исследований системного подхода (Н.А. Алексеев, 

В.С. Безрукова, Н.В. Кузьмина, Ю.А. Кустов, З.Ф. Мазур, Н.Н. Суртаева); 

компетентностного подхода (А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, 

Л.М. Митина, С.Г. Молчанов, Н.А. Селезнева); деятельностного подхода 

(Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.И. Загвязинский, С.Л. Рубинштейн); 

концепции развития личности в общении (М.И. Лисина, В.И. Слободчиков) и 

как субъекта профессиональной компетентности педагогов (Н.В. Кузьмина, 

И.А. Зимняя).  

В качестве конкретных методик исследования были использованы: 

Тест «Оценка уровня общительности» (В.Ф. Ряховский). Тест 

коммуникативных умений Л. Михельсона. Методика «Диагностика типа 

коммуникативной установки» В. Бойко. Методика «Способность педагога к 

самосовершенствованию и саморазвитию» (В.И. Зверевой, Н.В. Немовой), 

Методика «Диагностика коммуникативной социальной компетентности» 

КСК (авторы методики Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов), 

https://psytests.org/boyko/index.html


 
 

Методика «Оценка коммуникативных способностей педагогов КОС» 

(Б.А. Федоришин, В.В. Синявский). 

 Все методики апробированы, соотносятся с теоретическими 

положениями исследования и позволяют получить достаточно объективные 

показатели уровня развития коммуникативной компетентности педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. 

 Научность и достоверность результатов и выводов исследования 

обеспечивалась опорой на совокупность исходных методологических и 

теоретических положений отечественной психологии, комплексом научных 

методов и методик, адекватных задачам и гипотезе исследования, 

апробацией результатов исследования в практической деятельности, а также 

проверкой статистической значимости полученных результатов. 

 Научная новизна полученных в ходе исследования результатов:  

Выявлено, что развитие коммуникативной компетентности педагогов 

дошкольных образовательных организаций происходит результативно при 

актуализации специально созданных психолого-педагогических условий и 

продуктивных коммуникативных практик в процессе решения 

образовательных задач.  

Предложена модель коммуникативной компетентности, включающая 

структурные компоненты: внутренние (мотивационно-поведенческий, 

ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, когнитивный) и внешние 

(возможности актуальной жизненной ситуации), которые выступают 

детерминантами индивидуального образования педагогов;  

 Теоретическая значимость исследования: 

Расширены научные представления об особенностях психолого-

педагогических условия развития коммуникативный компетентности 

педагогов дошкольных образовательных организаций с применением 

дистанционных технологий. Полученные данные и сделанные на их основе 

выводы в отношении развития коммуникативной компетентности у 

педагогов дошкольных образовательных организаций с применением 



 
 

дистанционных технологий, расширяют информационную базу в таких 

отраслях, как педагогическая психология и психология профессиональной 

деятельности; дополняют научные представления о структурно-

содержательных характеристиках профессиональной самореализации и 

повышения квалификации педагогов.  

Уточнено и дополнено содержание понятия «коммуникативная 

компетентность» за счет анализа, структурирования и обобщения его 

трактовок в контексте категорий психологии и субъектно-деятельностного 

подхода. 

Представлено теоретико-методологическое обоснование возможности 

изучения развития коммуникативной компетентности педагогов дошкольных 

образовательных организаций.  

Показано, что рассмотрение феномена развитие коммуникативной 

компетентности позволяет не только структурировать, обобщить и научно 

обосновать разносторонние представления о нем, но и во многом может 

способствовать решению проблем непрерывного образования взрослых за 

счет оказания эффективной помощи и поддержки педагогу.  

Работа открывает перспективы разработки нового вида психолого-

педагогических условий развития коммуникативной компетентности 

педагогов. 

 Практическая ценность исследования определяется тем, что 

представленные в работе результаты исследования убедительно доказывают, 

что коммуникативная компетентность отражает актуальные тенденции 

развития образовательного пространства; предлагаемый в работе 

диагностический инструментарий, психолого-педагогические рекомендации 

по целенаправленному развитию коммуникативной компетентности у 

педагогов, программа «Развитие коммуникативной компетентности 

педагогов дошкольных образовательных учреждений» могут быть 

использованы в образовательном процессе педагогами-психологами, 

методистами, педагогами. Характеристики коммуникативной 



 
 

компетентности, обобщенные в рамках представленной в исследовании 

классификации, адекватно и полноценно отражают реальные 

образовательные потребности педагогов; содержание и построение 

психолого-педагогического условия по формированию коммуникативной 

компетентности  отличается от моделей существующих видов 

психологического сопровождения и позволяет эффективно оказывать 

помощь и поддержку педагогу в понимании своих образовательных 

потребностей и поиске ресурсов для их оптимального удовлетворения. 

Полученные в ходе исследования результаты и сделанные на их основании 

выводы, а также предложенные содержательно-организационные схемы, 

обобщенные в прогностической модели и детализированные с учетом 

специфики работы в индивидуальном и групповом формате, могут быть 

использованы в качестве основы при построении условий развития 

коммуникативной компетентности педагогов при решении вопросов 

образования, но и в рамках психосоциальных технологий при прояснении 

запроса педагога.   

Психолого-педагогические условия позволяют педагогу-психологу 

более вариативно и гибко их принять в соответствии с задачами каждой 

конкретной ситуацией психологического сопровождение. Результаты 

исследования позволят более эффективно решать задачи подготовки 

будущих психологов, переподготовки и повышения квалификации 

педагогов-психологов, будут полезны при разработке вариативных программ 

психологического сопровождения образовательной деятельности в рамках 

решения проблем современной системы непрерывного образования. По 

результатам исследования разработан и внедрен в образовательный процесс 

электронный курс «Развитие профессиональной компетентности педагогов». 

Организация и база исследования в качестве респондентов в 

процессе эмпирического и экспериментального исследования на разных 

этапах привлекались субъекты дошкольной профессиональной 

образовательной деятельности (педагоги, педагоги-психологи, узкие 



 
 

специалисты) г. Красноярска. Общий объем выборки испытуемых составил 

206 человек. 

Апробация работы: 

Результаты работы обсуждались на заседаниях кафедр психологии и 

педагогики детства Красноярского государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева (2017-2020 гг.), на пленарных и 

секционных заседаниях ежегодной конференции детских практических 

психологов Красноярского края (2017-2020 гг.). Материалы 

диссертационного исследования были представлены на следующих 

конференциях: XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Психология детства. Социальные и психолого-педагогические условия 

развития и воспитания ребенка» (Красноярск 2016 г.); VI Международной 

научно-образовательный форум «Человек, семья и общество: история и 

перспективы развития» (Красноярск 2017 г.); VI Международной научно-

образовательный форум «Тенденции  перспективы развития современного 

психолого-педагогического образования» (Красноярск 2017 г.); XVIII 

Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Молодежь и наука XXI века», посвященного 85-летию 

КГПУ им В.П. Астафьева (Красноярск 2017, 2018, 2019 гг.); XIX 

Всероссийской научно-практической конференции «Психология детства. 

Психологическое здоровья детей и подростков» (Красноярск 2017 г.); III 

Краевой фестиваль дошкольных образовательных практик «Детству 

посвящается…» (Красноярск 2017 г.); XX Всероссийская научно-

практическая конференция «Психология детства: обеспечение 

психологического благополучия детей и подростков» (Красноярск 2018 г.); 

VII Международной научно-образовательный форум «Человек, семья и 

общество: история и перспективы развития» (Красноярск 2018 г.); V 

Красноярский педагогический марафон  краевая конференция по 

дошкольному образованию «Современный детский сад и его уклад» 

(Красноярск 2018 г.); XXI Всероссийская научно-практическая конференция 



 
 

«Психология и педагогика детства: дети третьего тысячелетия» (Красноярск 

2019 г.); XXII Международная научно-практическая конференция 

«Психология и педагогика детства: Векторы взаимодействия» (Красноярск 

2020 г.), VI Психолого-педагогические чтения памяти Л.В. Яблоковой 

«Современное психолого-педагогическое образование» (Красноярск, 2020 г.). 

Основные результаты исследования изложены в 22 публикациях, в том 

числе в 2 статьях в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, 

внедрены и используются в системе подготовки магистрантов профильных 

вузов по теме «Психолого-педагогические условия развития 

коммуникативной компетентности педагогов дошкольных 

образовательных организаций» (Магистратура КГПУ им. В.П. Астафьева, 

г. Красноярск), V Международная научно-практическая конференция 

«Учитель создает нацию», совместно с МОПД «АХМАТ» в рамках II 

Молодежного педагогического форума «Учитель создает нацию (А-Х.А. 

Кадыров)» (Махачкала 2020 г).  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Коммуникативная компетентность педагогов дошкольных 

образовательных организаций это динамическое интегративное 

профессионально значимое личностное качество, позволяющее осуществлять 

продуктивное межкультурное профессиональное взаимодействие при 

решении образовательных задач и ситуаций общения в рамках 

профессиональной деятельности, включающее компоненты: мотивационно-

ценностный, когнитивный, деятельностный, рефлексивно-оценочный.  

2. Критериями сформированности коммуникативной компетентности 

педагогов дошкольных образовательных организаций выступают: 

мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный, рефлексивно-

оценочный компоненты: 

- мотивационно-ценностный – наличие ценностного отношения к 

межкультурной профессиональной коммуникации, выраженного в 



 
 

стремлении поддерживать активность коммуникативной профессиональной 

деятельности при решении образовательных задач;  

- когнитивный – знание языка, знание социолингвистического, 

социокультурного характера для решения профессиональных 

коммуникативных задач;  

- деятельностный – осуществление деятельности, направленной на 

межкультурное профессиональное коммуникативное взаимодействие с 

целью обогащения коммуникативного опыта;  

- рефлексивно-оценочный – самооценка результатов коммуникативной 

профессиональной деятельности и совершенствование приобретенного 

коммуникативного опыта. 

3. Возможности информационно-образовательной среды и ее 

содержательного наполнения для процесса развития коммуникативной 

компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций 

заключаются в реализации психолого-педагогических условий и наполнении 

коммуникативными практиками через создание совместных содержательных, 

творческо-исследовательских, профессионально-значимых продуктов 

субъектами среды. 

4. Развитие коммуникативной компетентности педагогов дошкольных 

образовательных организаций представляет собой целенаправленный, 

организованный процесс активизации педагогов, за счет поэтапной 

педагогической деятельности:  

- ориентирования: обогащения содержания образования материалом, 

актуализирующим мотивационно-ценностное отношение к межкультурной 

профессиональной коммуникации; 

- приобщение: активизация деятельности по обогащению знаний и 

приобщению коммуникативного опыта; 

- закрепление: организация рефлексии и самооценки результатов 

коммуникативной деятельности на ориентирующем и приобщающем этапах 

и постановки новых целей. 



 
 

Структура и объем НКР диссертации отражает логику исследования 

и включает в себя введение, три главы, объединяющие 8 параграфов, 

выводы, заключение, библиографический список из 92 источников, 4 

приложения и содержит 35 таблиц и 7 рисунков. Общий объем диссертации 

составляет 205 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ НКР /ДИССЕРТАЦИИ   

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются предмет и объект исследования, формулируются цель, задачи, 

гипотезы, определяются методы исследования, раскрываются научная 

новизна, теоретическое и практическое значение работы, выдвигаются 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Проблема развития коммуникативной 

компетентности педагогов дошкольных образовательных дошкольных 

учреждений в системе дистанционного обучения» раскрываются 

теоретические подходы к решению данной проблемы. 

В первом параграфе раскрывается проблема исследования 

коммуникативной компетентности педагогов в психологической науке, 

анализируются точки зрения, опыт отечественных и зарубежных авторов. 

Приводится обобщенный сравнительный анализ теоретического и 

практического подходов, к понимаю понятия коммуникативная 

компетентность. Раскрывается классификация определения 

коммуникативной компетентности различных авторов 

таки е как В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, О. А. Ко зырева, М. И. Лу кьянова, Э. Ф. 

Зе ер, А. К. Ма ркова, Л. М. Ни китина, В. И. За гвязинский, В. Н. Ле бедев, Е. В. 

Ан дриенко, Е. Н. Бо ндаренко, Э. М. Ни китин, Н. В. Ку зьмина, С. А. Дружилов, 

В.Д. Ш адриков Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская, П.В. Растянников, Е.И. Мычк

о, А.Р. Лурия, А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя, Б.Г. Ананьев, JI.C. Выготский, А.



 
 

Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев, С.Л . Рубинштейн, А. А. Бодалев, Л. Я. Гозман, 

Ю. Н. Ем ельянов, Ю. М. Жу ков, А. А. Ле онтьев, Л. А. Пе тровская и 

за рубежные ис следователи К. Ро джерс, К. Левин, Дж. Морено, Дж. Мид и др. 

Исследования ученых изучающие общие проблемы развития 

коммуникативной компетентности, выявления ее сущности и структуры 

рассматриваются в трудах (И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, 

И.А. Ричардс), совокупности навыков и умений, необходимой для 

эффективной коммуникации (Г.М. Андреев, А.А. Бодалев, Ю.Н. Емельянов, 

Ю.М. Жуков, Е.Л. Мелибурда). Коммуникативная компетентность 

рассматривается в связи с внутриней системой ценностей личности 

(А. Маслоу, Я.Л. Морено, Г. Олпорт). Многосторонний исследовательский 

интерес к проблеме развития коммуникативной компетентности выявлен в 

западных исследованиях (В. Amadei, G. Bugliarello, L. Corrello, D.P. Dannels, 

A.L. Darling, K. McCormick, M. Yusoff) в работах  ученых изучающих 

психолого-педагогические условия развития коммуникативной 

компетентности и речемыслительной деятельности (М.Н. Вятютнев, 

П.Я. Гальперин, Н.Д. Гальскова, Л.К. Гейхман, Н.Н. Доловова, Е.В Клюева, 

 Г.А. Китайгородская, В.Н. Куницина, А.А. Леонтьев, Р.П. Мильруд, О.И 

Муравьева, Дж. Остин, Е.И. Пассов, Е.С Полат, ДЖ. Серль и др.).  

Особенности развития коммуникативной компетентности педагогов 

исследуются Н.М. Ануфриевой, Г.И. Бабий, Ф.Ф. Байкиным, И.И. Барахович, 

Е.Е. Боровковой, Е.А. Гришиной, В.К. Елмановой, С.И. Ершовой, 

В.Л. Зливковым, Л.П. Павловой и др., пришедшими к осознанию 

коммуникативного действия как сложного многоуровневого взаимодействия 

субъектов, обменивающихся информацией. В структуре коммуникативной 

компетентности выделяются: коммуникативное взаимодействие 

(Л.А. Шипилина), коммуникативные умения (А.Н. Леонтьев, И.П. Раченко, 

В.А. Якунин), коммуникативные качества, свойства личности (А.А. Бодалев, 

В.А. Кан-Калик, В.А. Лабунская, А.В. Мудрик, Н.Н. Обозов, Р.А. Парошина, 



 
 

Л.А. Петровская, А.У. Хараш) и коммуникативные процессы (Г.М. Дридзе, 

А.А. Леонтьев, В.А. Якунин). 

Особое значение имеют работы, посвященные коммуникационно-

информационным (М. Андерсон, Г. Гебнер, Ч. Осгуд, Дж. Миллер, 

Г. Лассвелл) и социально-психологическим (А.А. Бодалев, 

Я.Л. Коломенский, Д. Катц, Е.С. Кузьмин, В.А. Лабунская, Б.Ф. Ломов, 

Б.Д. Парыгин) аспектам общения. Интерактивное обучение на основе 

телекоммуникационных технологий как актуальное в системе высшего 

образования исследуют в качестве средства или фактора педагогического 

взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса 

И.М. Горбаченко, И.А. Дмитриева, Е.В. Коротаева, А.С. Молчанова, 

А.А. Струнина, Н.Г. Суворова, А.Р. Федорова и др. 

Приведена сравнительная классификация подходов при изучении 

коммуникативной компетентности. Обобщены функции и обязанности 

педагога дошкольной образовательной организации.  

В следующем параграфе, посвященном рассмотрению возможности 

дистанционного обучения для непрерывного профессионального развития 

педагогов ДОУ, были рассмотрены принципы, средства, закономерности 

дистанционного обучения. Технологии дистанционного обучения получают 

все большее распространение во всем мире и позволяют на новом 

качественном уровне обеспечивать удаленное взаимодействие в рамках 

процесса обучения. В мировой практике педагогического образования 

дистанционное обучение используется как в подготовке педагога, так и в 

целях повышения квалификации. Образовательная деятельность с 

применением дистанционного обучения изучается российскими и 

зарубежными исследователями Т. Кей, Г. Рамбл, А. Mtlmerl, А.А. Мизин, 

Е.А. Тумалева, А.А. Федесеев, Е.С. Полат, А.А. Андреев, Е.И. Ястребцева, 

А.В. Могилин, Е.С. Полят, С.В. Хачиров, В.Л. Козырев, Л.Ю. Уваров, А.В. 

Хуторской. Мы полностью разделяем такую позицию, отмечая, что без 

применения электронного обучения невозможно осуществить эффективную 



 
 

реализацию ряда требований, приведенных в Федеральных государственных 

образовательных стандартах (ФГОС). Применение электронного обучения 

позволяет реализовать требования ФГОС третьего поколения к условиям 

реализации основных образовательных программ за счет активизации 

самостоятельной работы педагогов, повышения мотивации к обучению, 

применению интерактивных средств взаимодействия. Обозначены 

нормативно-правовые документы, конце птуальные и страт егические 

док ументы Росс ийской Феде рации, опред еляющие приор итетные 

напр авления раз вития отр аслей эко номики и соци альной сф еры. Раскрыты 

принципы антропологического подхода. Антро пологический по дход ос обую 

акт уальность при обретает как в педа гогической те ории (концеп туально-

теоретической обл асти), так и в пр актике обр азования (процес суально-

деятельностной обл асти), в св язи с необ ходимостью ре шения за дач 

гума нитаризации сов ременного об щества и обр азования. Раскрыты основные 

методы профессионального самообразования педагога. 

Во второй главе «Моделирование психолого-педагогических 

условий дистанционного обучения педагогов дошкольных 

образовательных технологий» излагается содержание психолого-

педагогических условий дистанционного обучения педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. В психолого- педагогических иссле дованиях 

пон ятие психоло-п едагогические усл овия, озна чающее ид ти вс лед за 

разв итием (Р.В.  Овчарова); оп ора на естес твенное раз витие чел овека 

(Г.Н.  Сериков); сопут ствовать кому -либо (Ч .А. Чир ков).  

С.А.  Белоусова, Л.М.  Митина, Г.Н.  Сериков и др угие уч еные 

расс матривают психолог о-педагогические ус ловия как дви жение вм есте с 

изме няющейся лич ностью, ря дом с не й, свое временное ука зание воз можных 

пу тей, при необ ходимости – по мощь и под держка. Ана лиз пози ций 

исследовате лей в обла сти психолого-педагогичес ких усло вий позвол яют 



 
 

охарактеризов ать дан ный фено мен как целост ную систе му, направлен ную на 

обеспече ние усло вий личностн ого и профессиональн ого развит ия, как 

осо бый вид непрерывн ого взаимодейств ия, стимулирую щий формирова ние 

позитив ной самостоятельно сти.  

Клю чевым пол ожением психолог о-педагогических ус ловий явл яется 

лич ностно-ориен тированный по дход, в ло гике кот орого раз витие пон имается 

как вы бор и осв оение суб ъектом тех или ин ых инн оваций, пу тем 

профе ссионального стан овления. Провед енный на ми ана лиз тео рии 

разра ботки и приме нения дистанц ионного обуч ения в образова тельной 

деятел ьности педа гогов (Е .С. Пол ат, М. Ю. Бухар кина, М. В. Моис еева, А. Е. 

Пет ров и др .) показы вает, чт о дис танционные тех нологии и эле ктронное 

об учение в на стоящее вр емя вос требованы общ еством, пол ьзуются 

поп улярностью, а также дистан ционные техн ологии и элект ронное обу чение 

ши роко приме няются в образ овании, сис теме повы шения квали фикации 

педа гогов.  

 В следующем параграфе раскрыта модель психолого-педагогических 

условий. В ус ловиях мо дернизации со временного ро ссийского об разования 

пе дагогическое мо делирование ра ссматривается как сп особ, ме тод 

до стижения эф фективных ре зультатов в пр офессиональной де ятельности 

пе дагога до школьного об разования. В содержание структурной модели мы 

описали определение коммуникативной компетентности, нормативную 

основу модернизации системы образования, методологическую основу 

развития, принципы исследования, компоненты коммуникативной 

компетентности, основы, технологии развития, критерии сформированности, 

результат. В содержании психолого-педагогических условиях 

коммуникативной компетентности мы включили цель, компоненты, формы 

организации образовательного процесса, этапы, модули.  Подробно описали 



 
 

критерии сформированности коммуникативной компетентности в 

образовательном процессе. 

В третьей главе «Экспериментальная работа по внедрению модели 

психолого-педагогического сопровождения в систему дистанционного 

обучения педагогов дошкольных образовательных учреждений» в 

первом параграфе раскрыты организация, методы и результаты опытно-

экспериментальной работы. Представл енное исследов ание проход ило в три 

этап а. 

На пер вом эта пе изуча лись особен ности разв ития коммуник ативной 

компетен тности педаг огов дошко льных образова тельных органи заций в 

заруб ежной и отечест венной психоло гии; опреде лялся науч ный аппа рат 

диссерт ации, актуализир овались веду щие ид еи исследов ания. 

На вто ром этап е происход ило углубле ние теоретичес кого и 

практичес кого изуче ния основ ных аспек тов исследуе мой пробле мы, 

выявле ние особенно стей коммуникат ивной компетент ности педаг огов 

дошкол ьных образовате льных организа ций. 

На т ретьем эт апе осущ ествлялись обо бщение диаг ностических 

мат ериалов и сист ематизация да нных, пол ученных пра ктическим и 

теор етическим пу тем, обс уждались рез ультаты вне дрения в пра ктику, 

форм улировались осн овные вы воды, опр еделялись пер спективы 

исс ледования. 

Содержанием работы явилось разработка и реализация психолого-

педагогических условий, при которых формирование коммуникативной 

компетентности педагогов дошкольных образовательных учреждений будет 

результативным.  

Иссле дование пров одилось на ба зе дошк ольных образо вательных 

орга низаций г. Кра сноярска.  В иссле довании при нимали уча стие 206 

пед агогов дошк ольных образо вательных орган изаций. Все уча стники 



 
 

иссле дования жен щины в воз расте от 22 до 70 ле т, 41 % пед агогов им еют 

пе рвую квалиф икационную кате горию, 34 % им еют вы сшую 

квалиф икационную кате горию, 25 % пед агогов не им еют квалиф икационной 

кате гории.  

Оценочно-диагностический инструментарий включал ряд валидных 

методик, использование которых позволяет оценить уровень развития 

коммуникативной компетентности с использованием мотивационно-

ценностного, когнитивного, деятельностного, рефлексно-оценочного 

компонентов в соответствии с их существенными характеристиками. 

Достоверность результатов измерений числовых характеристик 

экспериментальной работы была подтверждена математической статистикой.  
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 Рис .1. Свод ные резуль таты дан ных уро вня разв ития коммуникативной 

компетентности у педаг огов дошкол ьных образовате льных учрежд ений на 

констатир ующем эта пе 



 
 

Измерения покомпонентного уровня развития коммуникативной 

компетентности педагогов в контрольной и экспериментальной группе 

показали доминирование низкого уровня по мотивацонно-ценностному и 

деятельностному, и среднего по когнитивному, рефлексивно-оценочному 

компонентов.  

В параграфе «Результаты реализации психолого-педагогических 

условий развития коммуникативной компетентности педагогов» 

представлена динамика изменений уровней развития компонентов 

коммуникативной компетентности педагогов дошкольных образовательных 

организаций на основе данных, резюмирующих результаты 

констатирующего и формирующего экспериментов. 

 

 

Рис 2. Сводные результаты данных констатирующего и формирующего 

этапов у педагогов контрольной и экспериментальной группы   педагогов по 

мотивационно-ценностному компоненту 

Проанализировав основные полученные результаты по  мотивационно-

ценностному компоненту мы отмечает положительную динамику развития 

коммуникативной компетентности у педагогов экспериментальной группы в 

проявлении интереса к общению, понимании ценностей, форм, средств и 



 
 

способов коммуникативного взаимодействия, проявление ориентации на 

принятие партнера по общению, благодаря освоению основного содержания 

электронного обучающего курса в проработке специальных практических 

упражнений, направленных на развитие и совершенствование личностных 

установок, обеспечивающие успешность общения, развитие эмоциональной 

устойчивости и уверенности педагогов, активное включение участников 

курса в совместную деятельность через видеоконференции, общие чаты, 

групповые формы работы. 

 

Рис 3. Сводные результаты данных констатирующего и формирующего 

этапов у педагогов контрольной и экспериментальной группы   педагогов по 

когнитивному компоненту 

Проанализировав основные выводы по результатам когнитивного 

компонента мы отмечает положительную динамику развития 

коммуникативной компетентности у педагогов экспериментальной группы в 

знание родного языка, социолингвистического и социокультурного 

характера, благодаря освоению основного содержания электронного 

обучающего курса в проработке основные заданий специальных 

практических упражнений, направленных на развитие навыков принятия 



 
 

решения, повышения самооценки, умение выстраивать общение, 

поддерживать партнерское взаимодействия, конструктивно разрешать 

конфликты. 

 

Рис 4. Сводные результаты данных констатирующего и формирующего 

этапов у педагогов контрольной и экспериментальной группы   педагогов по 

деятельностному компоненту 

Проанализировав основные выводы по результатам деятельностного 

компонента мы отмечает положительную динамику развития 

коммуникативной компетентности у педагогов экспериментальной группы в 

анализе и способности адекватной оценки коммуникативной ситуации, 

выборе коммуникативной стратегии и выстраивании правильной тактики 

взаимодействия, благодаря освоению основного содержания электронного 

обучающего курса в проработке основных заданий специальных 

практических упражнений, направленных на проработку конкретных 

ситуаций, возникающих при установлении взаимодействия между 

партнерами по общению, развитие практических навыков эффективного 

взаимодействия, овладение стратегиями гармоничного регулирования в 

проблемных ситуациях, знакомство с основными аспектами психологических 

знаний в области коммуникативной компетентности, умение 



 
 

ориентироваться в информации, моделировать ход и содержание общения, 

осознавать собственные трудности в коммуникации.  

 

 

Рис 5. Сводные результаты данных констатирующего и формирующего 

этапов у педагогов контрольной и экспериментальной группы   педагогов по 

рефлексивно-оценочному компоненту 

Проанализировав основные выводы по результатам рефлексивно-

оценочного компонента мы отмечает положительную динамику развития 

коммуникативной компетентности у педагогов экспериментальной группы в 

осуществлении анализа оценки эффективности собственной  коммуникации 

на основе рефлексии достигнутых коммуникативных целей, осмысление 

путей своего коммуникативного совершенствования, благодаря освоению 

основного содержания электронного обучающего курса  в проработке 

основных задания интерактивных практические упражнения, направленные 

на развитие мотивации, личностных механизмов повышения эффективности 

профессиональной деятельности, составление табличных данных жизненных 

и профессиональных ценностей.  

Электронный образовательный курс позволяет осуществлять рассылки 

информации на большое количество обучающихся, в содержание курса 



 
 

включен звук, изображение, видеоклипы, графика, все это обладает 

значительным преимуществом по сравнению с печатными аналогами. 

Содержание курса обогащено материалом, направленного на проведение 

коммуникативных игр, квестов, создание собственных видеофильмов, 

проведение онлайн мероприятий в виртуальном пространстве, обеспечена 

систематическая рефлексивная деятельность педагогов. 

Полученные выводы позволяют судить о результативности развития 

коммуникативной компетентности педагогов дошкольных образовательных 

организаций при реализвции психолого-педагогических условий. 

Та ким обр азом, теорет ический ан ализ и опытно-эксп ериментальная 

раб ота, осущес твляемые сог ласно поста вленной це ли и в хо де реш ения за дач 

исслед ования, подтв ерждают выдв инутую гипо тезу. 

 Основные результаты 

1. Конкретизировано понятие коммуникативной компетентности 

педагогов дошкольных образовательных организаций. 

2. Содержательно наполнены компоненты коммуникативной 

компетентности: мотивационно - ценностный, когнитивный, деятельностный, 

рефлексно-оценочный.  

3. Определены критерии результативной сформированности 

коммуникативной компетентности педагогов исходя из ее компонентов. 

4. Раскрыты и охарактеризованы этапы по развитию коммуникативной 

компетентности педагогов; 

5. Обоснованы и реализованы педагогические условия развития 

коммуникативной компетентности педагогов; 

6. Разработано, обосновано и внедрено методическое обеспечение 

развитие коммуникативной компетентности педагогов; 

7. Доказана результативность развития коммуникативной компетентности 

при реализации психолого-педагогических условий. 

Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях: 



 
 

1. Кербис И.Ю. Развитие коммуникативной компетентности педагога 

дошкольных образовательных организаций. В сборнике: Молодежь и наука 

ХХI века. Феномены и тенденции развития современной психологии, 

педагогики и менеджмента в образовании. Материалы IV Всероссийской 

конференции школьников, студентов и молодых ученых, посвященной 155-

летию со дня рождения Георгия Ивановича Челпанова. Ответственный 

редактор: О.В. Груздева; Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева. 2017 С. 190-193. 
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