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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

КУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РИТОРИКИ 

Аннотация 

Введение. Дисциплина «Педагогическая риторика» помогает студен-

там осмыслить основополагающую роль коммуникации в профессиональ-

ной деятельности педагога. Отмечается специфика педагогической речи. В 

целом владение способами эффективной коммуникации — это не просто 

владение одним из компонентов профессионального мастерства педагога, 

это показатель педагогической состоятельности учителя. Цель статьи — 

показать формирование коммуникативной компетентности будущих педа-

гогов в процесс изучения курса «Педагогическая риторика». 

Материалы и методы. Основными методами и приемами исследова-

ния вопроса формирования коммуникативной компетенции будущих педа-

гогов в процессе изучения курса «Педагогическая риторика» явились 

анализ научной и методической литературы, обработка данных, обобще-

ние, систематизация собственного опыта работы.  
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Результаты. Установлено, что структура формируемой у студентов, 

будущих учителей, коммуникативной компетентности достаточна сложна, 

что в целом обусловливает и многоаспектность «Педагогической рито-

рики» как предмета изучения. В связи с этим курс «Педагогическая рито-

рика» интегрирует в себе информацию из различных лингвистических и 

речеведческих дисциплин, в частности традиционного языкознания, куль-

туры речи, коммуникативной лингвистики, психолингвистики, паралингви-

стики, социолингвистики, лингвопрагматики, теории текста и дискурса, 

стилистики и других. Считаем целесообразным представить содержание 

вузовского курса «Педагогическая риторика» в виде последовательно изу-

чаемых разделов (модулей): 1) теоретические основы педагогической рито-

рики; 2) техника речи педагога; 3) культура речи педагога; 4) культура 

педагогического общения; 5) педагогический риторический идеал. Таким 

образом, формирование коммуникативной компетенции будет осуществ-

ляться последовательно по принципу «от теории к практике». 

Заключение. Формирование коммуникативной компетенции у студен-

тов, будущих учителей, происходит последовательно: выявляются состав-

ляющие компетенции, определяются ступени ее формирования средствами 

дисциплины «Педагогическая риторика». 

Ключевые слова: педагогическая риторика, педагог, студент, комму-

никативная компетенция, компетентность, язык, речь, культура речи. 

Основные положения:  

Доказана обоснованность введения дисциплины «Педагогическая 

риторика», дана характеристика содержания, описаны разделы (модули) 

курса. Выявлены и выстроены последовательно составляющие коммуника-

тивной компетенции.  

1 Введение (Introduction) 

В учебных программах бакалав-

риата (направление подготовки «Пе-

дагогическое образование») дисцип-

лина «Культура речи» (или «Русский 

язык и культура речи») заменена 

дисциплиной «Педагогическая ри-

торика», что, безусловно, имеет под со-

бой веские основания. С одной сто-

роны, введение «Педагогической ри-

торики» в образовательную програм-

му объясняется особой ролью комму- 
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никации в профессиональной дея-

тельности учителя, педагога (владение 

приемами риторики способствует по-

вышению качества коммуникации), 

с другой стороны, нововведение объ-

ясняется особой спецификой педаго-

гической речи по сравнению с речью 

представителей других профессий. 

Бесспорно, владеть речью необ-

ходимо любому человеку, находяще-

муся в социуме. Особо следует отме-

тить необходимость качественного 

владения речью для специалиста с 

высшим образованием, в связи с этим 

курс культуры речи изучался на всех 

факультетах вузов любой направлен-

ности. Но для педагога слово являет-

ся основным орудием труда, «глав-

ным средством реализации всех за-

дач собственно методического и ди-

дактического характера» [1]. Владе-

ние словом, речью и, шире, способа-

ми эффективной коммуникации ста-

новится для учителя не просто ком-

понентом его профессионального мас-

терства, а показателем его педагоги-

ческой состоятельности.  

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Методами и приемами изучения 

вопроса формирования коммуника-

тивной компетенции будущих педа- 

гогов в процессе изучения курса пе-

дагогической риторики стали анализ 

научной и методической литерату-

ры, обработка данных, обобщение, 

систематизация собственного опыта 

работы.  

3 Результаты и обсуждение 

(Results and discussion) 

Педагогическая риторика, соглас-

но определению из специализирован-

ного словаря, — это «одна из част-

ных современных риторических дис-

циплин, теория эффективной речевой 

коммуникации в сфере педагогичес-

кого общения, а также практика ее оп-

тимизации» [2, с. 135]. Предметное 

поле частных риторик образуют осо-

бенности коммуникации и речевого 

поведения в различных сферах че-

ловеческой жизнедеятельности. По 

мнению Е. В. Калмыкова, «данный 

раздел риторики изучает области 

«повышенной речевой ответствен-

ности» — те сферы деятельности 

человека, которые непосредственно 

связаны со всевозможными речевы-

ми ситуациями» [3]. К таким обла-

стям естественно и закономерно от-

носится сфера обучения. 

Педагогическая риторика как осо-

бая наука возникла и сложилась во 

второй половине прошлого века за ру-
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бежом. В Россию эта научная дис-

циплина проникает в 90-х годах, но 

уже сейчас в отечественной науке 

представлено несколько концепций 

педагогической риторики. В научной 

школе профессора Т. А. Ладыженской 

(Н. А. Ипполитова, З. С. Смелкова, 

О. Ю. Князева) риторика интерпрети-

руется в качестве курса лингвистики 

речи, для овладения которым нужно 

понять специфику общения и осво-

ить правила создания высказываний 

в различных коммуникативных си-

туациях, в том числе профессиональ-

ных [1]. А. К. Михальская разрабаты-

вает теорию риторического педаго-

гического идеала [7]. Н. Д. Десяева 

и ее последователи трактуют педа-

гогическую риторику как «область 

знаний о закономерностях создания 

и условиях эффективности профес-

сиональной публичной речи педаго-

га» [5, с. 6]. Объединяет все назван-

ные концепции представление о це-

ли преподавания педагогической ри-

торики. В самом общем виде она 

обозначается как формирование ком-

муникативной компетентности буду-

щих педагогов. 

Коммуникативная компетент-

ность — качество действий работ-

ника, обеспечивающих эффективное 

общение в профессиональной сфере 

и решение задач, составляющих 

суть той или иной профессиональ-

ной деятельности. Составляющими 

коммуникативной компетентности 

педагога, на наш взгляд, являются: 

– знания о закономерностях, ме-

тодах, средствах и формах организа-

ции эффективной коммуникации в 

профессиональной сфере; 

– умения устанавливать контакт 

с учениками (воспитанниками), их 

родителями (законными представи-

телями), коллегами и руководством, 

профессионально пользоваться ре-

чью в различных ситуациях педаго-

гического общения, вырабатывать 

стратегию, тактику и технику взаи-

модействия с субъектами образова-

тельного процесса для достижения 

определенных целей; 

– владение ораторским искус-

ством (педагог, по своей сути, оратор, 

так как основной формой его взаи-

модействия с обучающимися высту-

пает публичная речь). 

По выражению Н. Д. Десяевой, 

«формирование коммуникативной 

компетентности будущих учителей 

предполагает развитие у них умений 

и навыков решения с помощью ре-

чевой деятельности профессиональ- 
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ных задач» [5, с. 4]. Соответственно, 

задачами изучения педагогической 

риторики в высших учебных заведе-

ниях мы рассматриваем: 

1) изучение теоретических основ 

педагогической риторики как науки; 

2) развитие коммуникативных 

умений, обеспечивающих решение 

задач в профессиональной педаго-

гической деятельности; 

3) формирование и совершен-

ствование навыков устного публич-

ного выступления. 

Сложность структуры коммуника-

тивной компетентности учителя, вос-

питателя, наставника обусловливает 

многоаспектность педагогической ри-

торики как предмета изучения. В свя-

зи с этим она интегрирует в себе 

знания из различных лингвистичес-

ких и речеведческих дисциплин: тра-

диционного языкознания, культуры 

речи, коммуникативной лингвисти-

ки, психолингвистики, паралингвис-

тики, социолингвистики, лингвопраг-

матики, теории текста и дискурса, сти-

листики и др. 

Исходя из вышесказанного, мы 

считаем целесообразным представить 

содержание вузовского курса «Педа-

гогическая риторика» в виде после-

довательно изучаемых разделов (мо- 

дулей): 

1. Теоретические основы педаго-

гической риторики. 

2. Техника речи педагога. 

3. Культура речи педагога. 

4. Культура педагогического об-

щения. 

5. Педагогический риторический 

идеал. 

Данные разделы и их последова-

тельность не только соответствуют 

классическим принципам «от теории 

к практике» и «от простого к слож-

ному», но и представляют собой сво-

его рода этапы, «ступеньки», опреде-

ляющие движение будущего педаго-

га к своему риторическому идеалу. 

Представим кратко содержание каж-

дого модуля. 

В первом разделе изучаются сле-

дующие теоретические вопросы: «Ри-

торика как искусство, наука и учеб-

ная дисциплина», «Педагогическая 

риторика как разновидность частной 

риторики. Цель, задачи, объект и пред-

мет ее изучения», «Понятийно-терми-

нологический аппарат курса». Дан-

ные вопросы считаем основопола-

гающими, так как без их освещения 

изучение педагогической риторики 

невозможно в принципе. Тема «Ри-

торика  как искусство, наука  и учеб- 
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ная дисциплина» носит историогра-

фический характер: хронологичес-

кий обзор становления и развития 

риторики с античности до наших 

дней и ее современное существова-

ние в трех ипостасях. Рассмотрение 

второго вопроса исключительно важ-

но, поскольку эффективность процес-

са изучения обеспечивается четким 

осознанием того, что изучаем и за-

чем это делаем. Незнание понятий и 

терминов, составляющих фундамент 

педагогической риторики, делает бес-

смысленными всякие попытки ов-

ладения риторическим мастерством.  

Обратим внимание, что даже этот, 

чисто теоретический, раздел имеет 

выход в практику, что обусловлено 

«прикладным характером риторичес-

кого знания», отмечаемого и приз-

наваемого большинством специалис-

тов. Прикладной характер проявля-

ется в том, что «теоретические по-

ложения риторики всегда направле-

ны на практическое применение, на 

решение реальных задач, связанных 

с жизнедеятельностью человека» 

[6]. Так, изучение истории риторики 

позволяет познакомиться с богатей-

шим, накопленным в течение тыся-

челетий, опытом воздействия на слу-

шателей живым, звучащим словом, 

постичь его силу и мощь, причем не 

только созидающую, но и разруши-

тельную, и осознать, какая ответст-

венность лежит на учителе, произно-

сящем речь перед учениками. Сле-

дует познакомить обучающихся со 

структурой общения. Оно подразде-

ляется на вербальное (речевое) и не-

вербальное. В свою очередь вербаль-

ное представлено в двух ипостасях, 

языком и речью. Язык является сред-

ством общения, он совершенствует-

ся из поколения в поколение и пред-

лагается человеку в готовом виде в 

отличие от речи: ее человек форми-

рует сам, это своего рода способ ис-

пользования средства — языка. Ре-

чевая деятельность (речь) представ-

лена устной и письменной форма-

ми. Устная форма речевой деятель-

ности подразделяется на говорение 

и слушание, а письменная — на чте-

ние и письмо. 

Второй модуль содержит теоре-

тические сведения о четырех состав-

ляющих техники речи: речевом ды-

хании, голосе, дикции, интонации — 

и практические задания по их разра-

ботке. Значение техники речи для 

профессиональной деятельности пе-

дагога трудно переоценить, пос-

кольку она является, по сути, первой 



 

 

Педагогические науки 149 

 

Ф
о

р
м

и
р

о
ва

н
и

е к
о

м
м

ун
и

к
а

т
и

вн
о

й
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 б
уд

ущ
и

х п
ед

а
го

го
в в п

р
о
ц

ессе и
зуч

ен
и

я
 к

ур
са

 п
ед

а
го

ги
ч
еск

о
й

 р
и
т

о
р

и
к
и

 

ступенькой в овладении риторичес-

ким мастерством. Как писал акаде-

мик Н. М. Шанский в предисловии 

к пособию по технике речи С. Т. Ни-

кольской, «от хорошо поставлен-

ного голоса, от ясной и правильной 

речи в значительной мере зависит 

успех передачи содержания, направ-

ленного не только к разуму, но и к 

чувствам слушателей. Вот почему 

овладение искусством речи для мно-

гих категорий работников становит-

ся жизненной необходимостью. Но 

«всякому искусству предшествует 

техническое мастерство», — говорил 

Гёте. Поэтому для каждого профес-

сионала речи речевая техника явля-

ется первой ступенью в овладении 

подлинным искусством публичного 

выступления, ибо невозможно пере-

дать всю глубину содержания, эмо-

циональное и эстетическое богатство 

речи, если голос монотонен, не раз-

вит, а произношение невнятное и ор-

фоэпически неправильное» [7]. 

Следующей «ступенькой» в про-

цессе формирования коммуникатив-

ной компетентности является работа 

над культурой речи будущих педаго-

гов, которая, по избитому уже, но вер-

ному выражению, выступает важней-

шей частью общей культуры человека. 

Большинство современных ученых-

педагогов и методистов уверены, что 

в школьном образовании умение пра-

вильно и ясно излагать свои мысли, 

хорошо говорить на своем родном 

языке должно занять достойное мес-

то. Важно, чтобы формирование это-

го умения осуществлялось на уроках 

по всем предметам образовательного 

цикла. Огромное влияние на этот про-

цесс оказывает речь самого педагога, 

которая должна являться образцом 

для подражания. С сожалением при-

ходится констатировать, что не всег-

да речь педагога можно назвать об-

разцовой. Так, вместе с задачей фор-

мирования речевой культуры школь-

ников необходимо решать проблему 

повышения уровня речевой и рито-

рической культуры самого учителя» 

[8]. Теоретическую часть этого разде-

ла составляет определение понятий 

«культура», «культура речи», «культу-

ра речи педагога» (при этом, по наше-

му мнению, необходимо разграни-

чить эти понятия с понятием техни-

ки речи, но одновременно установить 

их диалектическую взаимосвязь), ха-

рактеристика коммуникативных ка-

честв речи. В практическом плане 

данный модуль должен быть направ-

лен  на развитие  культуры речи  сту- 
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дентов в нормативном, коммуника-

тивном и этическом аспектах. 

Раздел «Культура педагогическо-

го общения» в содержательном пла-

не является естественным продол-

жением предыдущих разделов, пос-

кольку в объем понятия «культура об-

щения» входят понятия «техника ре-

чи» (отражающее один вид речевой 

деятельности — говорение) и «куль-

тура речи» (имеющее отношение к 

двум видам речевой деятельности — 

говорению и письму и к одному из 

двух способов общения — вербаль-

ному). Таким образом, в названном 

модуле целесообразно говорить, во-

первых, о речевой деятельности в 

единстве ее четырех видов (продук-

тивных — говорение и письмо и ре-

цептивных — слушание и чтение) и 

их специфике в сфере профессио-

нального педагогического общения. 

Наиболее пристальное внимание 

специалисты рекомендуют уделять 

формированию «особого професси-

онального коммуникативного уме-

ния — умения слушать» [9]. Во-вто-

рых, следует рассмотреть невер-

бальную сторону общения, так как 

внешний вид педагога, его жесты, ми-

мика и другие используемые невер-

бальные средства играют в процес-

се профессиональной коммуникации 

не менее важную роль, чем речь, и 

либо подкрепляют ее воздействую-

щий эффект, либо разрушают его. В-

третьих, в содержание данного раз-

дела включается характеристика сти-

лей педагогического общения. Зак-

репить полученные знания можно в 

процессе анализа и решения комму-

никативных ситуаций (взятых из жиз-

ненной практики, художественных и 

документальных фильмов, произве-

дений литературы или смоделиро-

ванных), поскольку «способность по-

нимать ситуацию, оценивать ее, ори-

ентироваться в ней, управлять ею — 

это важнейший компонент профес-

сиональной культуры педагога» [10]. 

Последний раздел «Педагогичес-

кий риторический идеал» носит 

обобщающий характер и нацелен на 

овладение способами подготовки, ор-

ганизации и реализации устного пуб-

личного выступления на основе по-

лученных в процессе изучения кур-

са знаний и сформированных уме-

ний будущих педагогов. Итогом рабо-

ты по дисциплине, по нашему убеж-

дению, должен стать сформирован-

ный у каждого студента свой ритори-

ческий идеал современного педагога. 

Опираясь на определения А. К. Ми- 
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хальской, мы трактуем педагогичес-

кий риторический идеал как истори-

чески сложившееся в национальной 

культуре и существующее в общест-

венном сознании представление о 

том, какой должна быть речь и рече-

вое поведение педагога. Это сложное 

понятие, на наш взгляд, интегрирует 

в себе, с одной стороны, националь-

ный, культурный компонент (отра-

женный в произведениях устного 

народного творчества, прежде всего 

в пословицах и поговорках, а также 

в авторских художественных произ-

ведениях, получивших всеобщее 

признание) и, с другой стороны, ком-

понент индивидуальный, личност-

ный, так как «… риторическое ис-

кусство сугубо личностно, носит ин-

дивидуально-творческий характер, 

отражающий индивидуальный стиль 

мышления и стиль вербального и не-

вербального общения языковой лич-

ности, достигшей уровня адекватно-

го синтеза во владении родным язы-

ком» [11]. Кроме того, необходимо 

сделать обязательный акцент на нрав-

ственном, этическом аспекте ритори-

ческого идеала: история знает нема-

ло примеров того, как владение воз-

действующим эффектом слова, не 

подкрепленное моральными принци-

пами, приводило к трагедии не толь-

ко отдельных людей, но и целые на-

роды. Конечно, идеал по своему оп-

ределению недостижим, но сформи-

рованное у студентов представление 

об идеальном педагоге-риторе долж-

но стать ориентиром, обеспечиваю-

щим их постоянное движение вперед 

в будущей профессиональной дея-

тельности. 

4 Заключение (Conclusion) 

Для успешного формирования 

коммуникативной компетенции у 

студентов, будущих учителей, необхо-

димо, во-первых, выявить составля-

ющие данной компетенции, во-вто-

рых, следует определить ступени фор-

мирования коммуникативной ком-

петенции средствами дисциплины 

«Педагогическая риторика», для чего 

не только последовательно выстро-

ить изучаемые в «Педагогической ри-

торике» разделы, или модули, но на-

полнить их адекватным цели и зада-

чам содержанием.
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FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE 

OF FUTURE TEACHERS IN THE PROCESS OF STUDYING 

A COURSE OF PEDAGOGICAL RHETORIC 
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Abstract 

Introduction.  The discipline of "Pedagogical rhetoric" helps 

students to understand the fundamental role of communication in the 

professional activities of the teacher. The specificity of pedagogical 

speech is noted. In general, possession of effective communication 

methods is not just possession of one of the components of a 

teacher’s professional skills, it is an indicator of the teacher ’s peda-

gogical viability.The purpose of the article is to show the process of 

formation of communicative competence of future teacher s in the 

process of studying the course "Pedagogical rhetoric". 

Materials and methods.  The main methods and techniques of 

researching the formation of the communicative competence of fu-

ture teachers in the process of studying the course “Pedagogical 

Rhetoric” were the analysis of scientific and methodological litera-

ture, data processing, synthesis, systematization of their own work 

experience. 

Results. It has been established that the structure of communi-

cative competence, formed by students, future teachers, is quite com-

plex, which in general determines the multidimensionality of 

ЭPedagogical rhetoricЭ as a subject of study. In connection with this 

course on “Teaching rhetoric” integrates information from a variety 

of linguistic and rechevedcheskih disciplines, in particular the tradi-

tional linguistics, speech culture, communicative linguistics, psy-

cholinguistics, paralinguistics, sociolinguistics, lingvopragmatiki, 

theory of text and discourse, stylistics and others. We consider it 

expedient to present the content of the university course “Pedagogi-

cal Rhetoric” in the form of successively studied sections (modules): 

1). Theoretical foundations of pedagogical rhetoric. 2). Teache r 

speech technology. 3). The culture of speech teacher. four). Culture 

of pedagogical communication. five). Pedagogical rhetorical ideal. 

Thus, the formation of communicative competence will be carried 

out consistently according to the principle “From theory to practice”. 
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Conclusion. The formation of communicative competence 

among students, future teachers, occurs consistently: the components 

of competence are identified, the levels of its formation are deter-

mined by means of the discipline “Pedagogical rhetoric”. 

Keywords:  pedagogical rhetoric, teacher, student, communica-

tive competence, competence, language, speech, culture of speech.  

Highlights: 

Proved the validity of the introduction of the discipline "Peda-

gogical rhetoric", given the characteristics of the content, desc ribed 

sections (modules) of the course. Identified and lined up consistent 

components of communicative competence.  
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