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В статье рассматривается система развития коммуникативной культуры у будущих учителей началь-
ных классов в ходе профессиональной подготовки с учетом требований времени и особенностей инфор-
мационного общества. В работе подчеркивается значимость и актуальность рассматриваемой проблемы, 
обоснованная современными вызовами и общественными трансформациями. Коммуникативная культура, 
являясь основой профессиональной подготовки будущих учителей, также подвержена изменениям соглас-
но требованиям времени. Соответственно, возникает необходимость в поиске современных способов и ме-
тодов ее формирования и развития. В рамках данной статьи представлена четырехкомпонентная система 
развития коммуникативной культуры будущих учителей на основе личностно-ориентированного, культу-
рологического, деятельностного и синергетического подходов, позволяющая обеспечить коммуникативное 
и социокультурное развитие, а также качественную подготовку будущих специалистов к профессиональной 
деятельности. Проведенный анализ научных исследований по проблеме проектирования образовательной 
среды вуза позволил авторам сформулировать следующие принципы ее функционирования: персонифика-
ция образовательного пространства; ориентация студента на внутреннюю самоорганизацию, направленную 
на актуализацию собственных возможностей и интересов, на саморазвитие; ориентация процесса подго-
товки специалиста на становление его как субъекта культуры; развитие личности студента через активную 
разноплановую деятельность; преемственность обучения; индивидуализация обучения; профильная направ-
ленность образовательной среды, связанная с будущей профессией; информатизация и технологизация об-
разовательной среды. 
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The article examines the process of development of communicative culture among future primary school teachers 
during professional training, taking into account the requirements of the time and the characteristics of the information 
society. The work emphasizes the significance and relevance of the problem under consideration, justified by modern 
challenges and social transformations. Communication culture, being the basis for the professional training of future 
teachers, is also subject to change according to the requirements of the time. Accordingly, there is a need to search for 
modern ways and methods of its formation and development. This article presents a four-component system for the 
development of the communicative culture of future teachers based on personality-oriented, cultural, activity-based 
and synergetic approaches, which allows for communicative and sociocultural development, as well as high-quality 
preparation of future specialists for professional activities. The analysis of scientific research on the problem of 
designing the educational environment of a university allowed the authors to formulate the following principles of its 
functioning: personification of the educational space (person-centered approach); student orientation towards internal 
self-organization aimed at actualizing one’s own capabilities and interests, at self-development (synergetic approach); 
orientation of the process of training a specialist towards his formation as a subject of culture (culturological 
approach); development of the student’s personality through active diverse activities (activity approach); continuity 
of education; individualization of training; profile orientation of the educational environment related to the future 
profession; informatization and technologization of the educational environment.
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Процесс информатизации во всех сфе-
рах человеческой жизнедеятельности явля-
ется неотъемлемым фактором жизни совре-
менного общества (Л.В. Баева, М.Р. Меламуд, 
Ю.Д. Романова, В.Г. Герасимова) [1, 2]. 
Как отмечает A.A. Больбат, для существо-
вания информационного общества необхо-
димым условием является знаниевый и ин-

формационный спектр отношений, который 
составляет основу для развития произ-
водства, для выбора направления реализа-
ции, определения ценностных ориентиров 
и дальнейших перспектив развития инфор-
мационных структур [3]. Происходящие 
на данном этапе общественные трансфор-
мации затронули и систему образования, 
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совершенствование которой является одним 
из ведущих условий прогрессивного разви-
тия общества (П.Н. Биленко, В.И. Блинов, 
М.В. Дулинов, Е.Ю. Есенина, А.М. Конда-
ков, И.С. Сергеев, А.Ю. Уваров) [4, 5]. Пре-
жде всего это касается системы професси-
онального педагогического образования 
(Е.В. Брызгалина, Е.В. Гнатышина) [6, 7]. 
В настоящее время нужен учитель нового 
типа. Под новым типом учителя мы по-
нимаем личность специалиста, имеющего 
педагогическое образование, владеюще-
го психолого-педагогическими методами 
и приемами работы с детьми, которым 
свойственно клиповое мышление, владе-
ющего высоким уровнем сформирован-
ности информационной компетентности, 
а также способного сформировать необхо-
димые навыки работы с информацией у де-
тей с учетом их возрастных особенностей, 
осознающего, что организация современ-
ного образовательного процесса возможна 
только на основе учета индивидуальных 
личностных особенностей обучающегося 
(ведущего канала восприятия информации, 
стиля познавательной деятельности, типа 
памяти и т.д.). Под новым типом учителя 
мы также понимаем специалиста, не про-
сто использующего в организации обра-
зовательного процесса новые информаци-
онные и коммуникационные технологии, 
но делающего это на научно выстроенной 
методической основе, то есть с примене-
нием последних достижений методики 
обучения различным предметам. По наше-
му мнению, учитель, способный работать 
в изменившихся условиях, это специалист, 
разрабатывающий и реализующий образо-
вательный процесс на основе современных 
коммуникационных технологий, ориенти-
рованных на клиповое мышление и разви-
тие у обучающихся различных каналов вос-
приятия информации. Это также методист, 
обладающий глубокими психологически-
ми знаниями, позволяющими ориентиро-
вать образовательный процесс на клиповое 
мышление обучающихся, реализующий 
разнообразные особые коммуникативные 
умения, необходимые для новой цифровой 
образовательной среды. Под новой цифро-
вой образовательной средой мы понимаем, 
например, виртуальную реальность, про-
странство метавселенной, которая посте-
пенно из игрового пространства переходит 
в область обучения, где обучающийся име-
ет возможность овладеть необходимыми 
ему далее навыками различного уровня, 
а учитель получает необходимые навыки 
и умения профессиональной деятельности 
в виртуальном классе, как, например, бу-
дущий хирург может делать виртуальные 

операции, получая уникальную возмож-
ность совершить необходимые в профес-
сиональном росте ошибки не на реальных 
пациентах, а на виртуальных. Все это опре-
деляет новые требования и цели професси-
ональной подготовки будущих учителей, 
среди которых – владение современными 
диагностиками личностных особенностей 
обучающихся с опорой на возрастные из-
менения; высокий уровень компетентности 
в психологических особенностях мышле-
ния современных обучающихся (клиповое 
мышление), особенностях познаватель-
ной деятельности, восприятия, обработ-
ки, хранения и актуализации информации; 
высокий уровень сформированности ком-
муникативных умений и навыков, уме-
ние эффективно выбирать коммуникатив-
ные стратегии в зависимости от ситуации; 
высокий уровень осведомленности в об-
ласти современной молодежной культуры 
и ее основных направлений; готовность 
к эффективной работе в абсолютно новых 
условиях, создаваемых благодаря совре-
менным информационно-коммуникацион-
ным технологиям, например виртуальной 
реальности. 

Коммуникативная культура является ос-
новой профессиональной подготовки буду-
щих учителей, поскольку сам образователь-
ный процесс представляет собой постоянную 
коммуникацию с целью передачи знаний, 
опыта, формирования компетентности у об-
учающихся. Коммуникация осуществляется 
на различных уровнях и с различными це-
лями, а ее основой является коммуника-
тивная компетентность, высокий уровень 
сформированности которой свидетельствует 
о том, что личность обладает коммуникатив-
ной культурой. Если происходят изменения 
в жизнедеятельности социума, это оказывает 
влияние и на коммуникативную культуру, ко-
торая также подвержена изменениям соглас-
но требованиям времени.

Модернизация системы образования 
в целом и профессионального образова-
ния в частности связана также с введе-
нием дистанционной формы обучения, 
с реализацией образовательного процес-
са на основе использования различных 
веб-сервисов, образовательных платформ, 
компьютерных программ, сети Интернет 
(А.Г. Бермус, Н.В. Гречушкина, Е.Ю. Есе-
нина) [8–10]. В сложившейся ситуации 
изменения претерпевает процесс взаимо-
действия и общения между преподавате-
лями и студентами, что, в свою очередь, 
актуализирует вопросы коммуникации, 
взаимодействия, взаимопонимания между 
участниками образовательного процесса. 
На фоне происходящих в обществе транс-
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формаций, связанных с информационным 
этапом развития общества, с усилением 
индивидуализации во всех сферах жизни, 
со снижением общего уровня культуры, 
с отсутствием четко сформулированных 
в обществе идеологических установок, 
определяющих сущность воспитательной 
работы в образовательных учреждениях, 
с трансформацией идеалов и убеждений 
возрастает роль коммуникативной куль-
туры, возникает необходимость в поиске 
современных способов и методов ее фор-
мирования в процессе профессиональной 
подготовки. На фоне общей индивидуа-
лизации, своеобразного частого «ухода» 
личности в цифровой мир, возрастающих 
объемов информации коммуникативная 
культура становится тем «спасательным 
кругом», который побуждает личность 
к общению, к взаимодействию с другими 
личностями, к выходу из состояния одино-
чества в динамично развивающемся мире. 
В современных условиях организации 
учебного процесса, когда обучающийся 
не взаимодействует с информацией, а фак-
тически постоянно находится внутри ин-
формационного пространства, обучается, 
воспринимает и перерабатывает огромный 
массив информации, коммуникативная 
культура приобретает особое значение, 
поскольку именно она является своеобраз-
ным мостиком, связывающим внутренний 
мир личности и окружающий мир, обе-
спечивающим обмен информацией, ее вос-
приятие и обработку. 

Цель исследования – разработка и обо-
снование системы развития коммуникатив-
ной культуры будущих учителей начальной 
школы. Это связано с тем, что сама ситуа-
ция, когда обучающийся взаимодействует 
с информационным полем, содержит риски, 
связанные с отсутствием навыков работы 
с информацией, с психологическим дав-
лением массива информации на личность, 
с информационным «одиночеством» лично-
сти в информационном поле, с возможным 
деструктивным характером информации 
и т.д. В этой ситуации владение коммуника-
тивными навыками является своеобразным 
«спасательным кругом» для личности, по-
зволяющим оставаться в поле культуры, со-
хранять свою идентичность. В связи с этим 
необходим высокий уровень коммуника-
тивной культуры современного учителя, 
который сможет обеспечить формирова-
ние и развитие коммуникативной культуры 
обучающихся. 

Необходимо учитывать и то, как изме-
нился обучающийся, его личностная сфера, 
поскольку мы сегодня имеем дело с детьми, 
которым свойственно «клиповое» мышле-

ние [11, c. 80–81], основной характеристи-
кой которого является фрагментарность. 
Это означает, что необходимо перестраи-
вать методику обучения с учетом нового 
типа мышления и, следовательно, иного ал-
горитма познавательной деятельности.

Для учителя начальной школы развитие 
коммуникативной культуры имеет перво-
степенное значение, поскольку именно 
в начальной школе начинается планомерное 
и педагогически организованное формиро-
вание коммуникативной культуры обучаю-
щегося. Чем раньше начнется этот процесс, 
тем более высокий уровень коммуникатив-
ной культуры может быть сформирован. 
Более того, коммуникативная культура учи-
теля требует постоянного развития и совер-
шенствования в связи с тем, что общество 
и условия его существования постоянно 
меняются. 

Материалы и методы исследования
В качестве методов исследования были 

использованы: анализ научных источников 
по рассматриваемой проблеме, моделирова-
ние образовательной среды, функциониру-
ющей в этой среде педагогической системы 
и педагогического процесса.

Основной целью профессионального 
педагогического образования является под-
готовка квалифицированных специалистов, 
компетентных в своей профессиональной 
области и ориентирующихся в смежных 
отраслях, ответственных, готовых к даль-
нейшему профессиональному самосовер-
шенствованию. В нашем исследовании 
конкретной целью является разработка си-
стемы развития коммуникативной культу-
ры будущего учителя начальных классов. 
Для реализации этой цели необходимо обе-
спечение соответствующей образователь-
ной среды, обеспечивающей соответствую-
щие условия и возможности [12–14].

Обобщая существующие определения 
одного из ключевых понятий исследова-
ния, следует отметить, что образователь-
ную среду вуза можно представить как по-
лифункциональное объединение субъектов 
образования, реализуемое с учетом обра-
зовательных интересов обучаемых, их по-
требностей в  информационном обмене с  
окружающей средой в специально создан-
ных психолого-педагогических условиях, 
способствующих профессиональному и лич-
ностному развитию.

Успешность функционирования совре-
менной образовательной среды зависит от  
базовых принципов, лежащих в ее основе. 
Проведенный анализ научных исследований 
А.И. Артюхиной, О.А. Лодде, С.Ю. Ситни-
кова [13, 14] в области проблем проектиро-
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вания образовательной среды вуза способ-
ствовал формулировке следующих принци-
пов функционирования образовательной 
среды, обеспечивающей развитие коммуни-
кативной культуры будущего учителя: пер-
сонификация личного образовательного 
пространства [15]; усиление психологиче-
ской составляющей в подготовке, будущих 
учителей с акцентом на психологические 
особенности коммуникативных процессов 
и их зависимость от возрастных особенно-
стей; ориентация студента на внутреннюю 
самоорганизацию, направленную на актуа-
лизацию собственных возможностей и инте-
ресов, на саморазвитие; ориентация процес-
са подготовки специалиста на становление 
его как субъекта культуры; развитие лично-
сти студента через активную разноплановую 
деятельность [16, 17]; преемственность обу-
чения; индивидуализация обучения [18, 19]; 
профильная направленность образователь-
ной среды, связанная с будущей профессией 
[20]; информатизация и технологизация об-
разовательной среды [21].

Результаты исследования  
и их обсуждение

С позиций системно-деятельностного, 
личностно-ориентированного, культуроло-
гического, синергетического подходов, со-
ставляющих методологическую основу на-
шего исследования, мы рассматриваем 
развитие коммуникативной культуры буду-
щего учителя начальных классов в системе, 
включающей четыре компонента: целевой 
компонент, личности студента и препода-

вателя, информационно-технологический 
компонент (рисунок).

Предлагаемая система, представляющая 
собой совокупность «структурных и функ-
циональных компонентов, подчиненных 
целям воспитания, образования и обучения 
подрастающего поколения и взрослых лю-
дей» [22, с. 12–17], показывает, какие имен-
но компоненты необходимы для успешного 
развития коммуникативной культуры буду-
щего учителя. 

В представленной системе развития 
коммуникативной культуры будущего учи-
теля начальных классов базовым компо-
нентом является целевой компонент, име-
ющий непосредственную связь и влияние 
на остальные компоненты, ориентирую-
щий на предполагаемый результат. Студент 
как субъект образовательного процесса мо-
жет принимать непосредственное участие 
в определении целей образования и отборе 
содержания образования, опираясь на свои 
интересы и приоритеты. То есть помимо 
целей профессиональной подготовки, опре-
деляемых требованиями государственного 
образовательного стандарта, процесс раз-
вития коммуникативной культуры опреде-
ляется и личностными целями, мотивами, 
потребностями, ценностными установками 
студента, направленными на его самораз-
витие и самопознание. Данный компонент 
предполагает наличие и поддержание ин-
тереса к избранной профессиональной де-
ятельности, что, в свою очередь, является 
отражением личностных потребностей сту-
дента в знаниях. 

Система развития коммуникативной культуры будущих учителей начальных классов
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В то же время реализация этого компо-
нента предполагает особую организацию 
профессионально-педагогического взаимо-
действия, обеспечивающего развитие пози-
тивного отношения к овладению коммуни-
кативными компетенциями, формирование 
потребности их применения в практиче-
ской деятельности, стимулирование лич-
ностного проявления в профессиональной 
деятельности. Качество и результат про-
фессиональной подготовки определяются 
на основе ключевых компетенций, которые 
представлены во ФГОС ВО. Анализ переч-
ня компетенций, которыми должен обладать 
бакалавр по направлению 44.03.01 «Педаго-
гическое образование» в результате профес-
сиональной подготовки согласно ФГОС ВО, 
свидетельствует о том, что практически все 
они, напрямую или косвенно, являются от-
ражением различных аспектов, связанных 
с формированием и развитием коммуника-
тивной культуры будущих учителей. Следо-
вательно, можем констатировать, что ком-
муникативная культура будущего учителя, 
в соответствии с ФГОС ВО, является мета-
предметным умением, поскольку высокий 
уровень ее сформированности дает воз-
можность обобщения полученных знаний 
для применения в любой области жизне-
деятельности, а также представляет собой 
обобщенный способ действий, который 
позволяет самостоятельно организовать 
образовательный процесс, включающий 
в себя элементы алгоритмизации и реф-
лексию действий. Кроме того, коммуника-
тивная культура является определяющим 
фактором и базовым компонентом успеш-
ного построения педагогического процес-
са, поскольку от того, как учителю удастся 
организовать коммуникацию, зависит ход 
и успешность образовательного процесса.

Следующим компонентом системы яв-
ляется студент – будущий учитель началь-
ных классов. В рамках предложенной систе-
мы целесообразно рассмотреть личность 
студента с точки зрения нескольких аспек-
тов. С психологической точки зрения лич-
ность – это «интегрированная организа-
ция всех познавательных, аффективных и  
физических характеристик, отличающих 
его от других людей» (Г. Айзенк, 1948) 
[23, с. 242]. Рассматривая личностные каче-
ства студента в своем исследовании, авторы 
опирались на предложенное В.С. Мерли-
ным понятие «интегральной индивидуаль-
ности» [24]. Помимо личностного развития 
студента, значимым для настоящего иссле-
дования являются и другие аспекты. В част-
ности, рассматривая студента как будущего 
учителя начальных классов, необходимо от-
метить, что стремительные общественные 

трансформации, вызванные геополитиче-
скими переменами, интенсивным техниче-
ским и информационным развитием, дик-
туют новые требования к личности и роли 
будущего педагога. Он должен быть гото-
вым к непрерывному обучению и разви-
тию, должен обладать навыками критиче-
ского мышления и анализа информации, 
уметь эффективно использовать цифровые 
технологии и ресурсы для улучшения ка-
чества обучения, обладать способностью 
к самообразованию.

Мы полагаем, что при рассмотрении 
в предлагаемой нами системе личности сту-
дента – будущего учителя начальных клас-
сов помимо интегральной индивидуально-
сти и комплекса необходимых компетенций 
важной является такая характеристика, 
как «когнитивный стиль личности», под ко-
торым понимаются устойчивые характери-
стики того, как различные люди думают, 
воспринимают и запоминают информа-
цию, подходят к решению проблем. Необ-
ходимость повышенного внимания к этой 
характеристике личности будущего учи-
теля начальных классов объясняется тем, 
что она связана с восприятием информации, 
а в основе любой коммуникации, любого 
коммуникативного процесса лежит именно 
информация. Хотели бы отметить, что в рас-
смотрении данного понятия мы опирались 
прежде всего на труды отечественного 
психолога, специалиста в данной области 
М.А. Холодной, а также Г. Олпорта и мно-
гих других ученых. М.А. Холодная отмеча-
ет, что «когнитивный стиль – это индиви-
дуально своеобразный способ переработки 
информации, который характеризует специ-
фику склада ума конкретного человека и от-
личительные признаки его интеллектуаль-
ного поведения» [25]. Важным для нашего 
рассмотрения когнитивного стиля является 
и мнение Г. Олпорта, который обращался 
к понятию когнитивного стиля с целью опи-
сания экспрессивной стороны поведения, 
отражающей мотивы и цели личности [26]. 
При рассмотрении личности студента – бу-
дущего учителя начальных классов необ-
ходимо учитывать особенности его когни-
тивного стиля, поскольку это определяет 
своеобразие его способов взаимодействия 
с информацией и влияет на формирование 
и развитие коммуникативной культуры. 

Преподаватель является следующим 
компонентом рассматриваемой системы. 
Индивидуальные особенности и комплекс 
личностных качеств педагога являются 
основой стиля его деятельности, детер-
минируемого требованиями к профессии. 
Индивидуальный стиль деятельности пре-
подавателя является отражением уровня 
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его профессиональной компетентности. Це-
лесообразно отметить, что особенностью 
педагогической деятельности, как и других 
видов деятельности, является коммуника-
тивная основа (процесс общения) и процесс 
взаимодействия. Именно поэтому в осно-
ве индивидуального стиля педагогической 
деятельности лежит стиль педагогического 
общения. Согласно определению В.А. Кан-
Калик «стиль педагогического общения – это 
индивидуально-типологические особенно-
сти социально-психологического взаимодей-
ствия педагога и обучающихся» [27, с. 78]. 
Реалии педагогической практики подтверж-
дают тот факт, что успешность и результатив-
ность образовательного процесса напрямую 
зависят от стиля педагогического общения 
и деятельности преподавателя.

В рамках дискурса компетентностного 
подхода в качестве основы эффективного 
и качественного образования рассматри-
вается понятие «профессиональной ком-
петентности педагога», представляющее 
собой «способность и готовность вести де-
ятельность, которая обеспечивает достиже-
ние каждым обучаемым образовательных 
результатов востребованного им и социу-
мом уровня качества» [28, с. 11–25]. 

Профессиональная компетентность пре-
подавателя высшей школы – понятие мно-
гогранное, включающее знаниевую основу, 
способы практической реализации полу-
ченных знаний в ходе педагогического вза-
имодействия, комплекс ценностных ориен-
таций, а также показатели уровня культуры 
педагога (коммуникативные, социальные, 
рефлексивные и т.п.). Согласно концепции 
П.Я. Гальперина, структурными компонен-
тами профессиональной компетентности 
педагога являются деятельностный, пред-
метный и субъектный. В своих взаимосвя-
зях данные компоненты образуют целост-
ную систему, хотя каждый из них имеет 
свою характерную сущность. Так, в рамках 
деятельностного компонента компетенции 
педагога раскрываются в виде профессио-
нально направленной деятельности, имею-
щей свою иерархическую структуру и кон-
кретную содержательную характеристику. 
Предметный компонент включает комплекс 
разносторонних научных знаний, професси-
ональных умений и навыков. Третий, субъ-
ектный компонент является отражением 
личности самого преподавателя как субъек-
та педагогического процесса, обладающе-
го определенным набором личностных ка-
честв, жизненных ориентиров, комплексом 
моральных и этических ценностей [29]. 

Анализируя перечень и содержатель-
ную характеристику требуемых для пре-
подавателя высшей школы компетенций, 

представленных в научной литературе 
и ФГОС ВО, а также собственную обра-
зовательную практику и образовательную 
деятельность коллег, мы можем констати-
ровать, что для соответствия современным 
вызовам и востребованности социума со-
временному преподавателю высшей школы 
необходимо обладать такими ключевыми 
компетенциями, как умение всесторонне 
использовать информацию, умение решать 
проблемы и профессиональные задачи 
разного уровня сложности, принимать эф-
фективные решения; высокий уровень 
информационно-компьютерной грамотно-
сти, критического и аналитического мыш-
ления [30]. Перечисленные компетенции 
являются общими. Исходя из собствен-
ного опыта, анализа опыта других коллег, 
а также анализа исследований других уче-
ных, мы полагаем, что общие компетенции 
должны быть дополнены следующими кон-
кретными компетенциями преподавателя 
высшей школы, которые связаны именно 
с формированием коммуникативной куль-
туры у студентов ‒  будущих учителей 
начальных классов. Для  успешного раз-
вития коммуникативной культуры будущих 
учителей начальных классов преподаватель 
должен обладать: 

‒ коммуникативной компетенцией – 
преподаватель, работающий с будущими 
учителями начальных классов, должен, 
прежде всего, сам обладать высоким уров-
нем сформированности коммуникативной 
компетенции; 

‒ компетенцией в области навыков со-
циального взаимодействия, необходимой 
будущему учителю, так как обучение в на-
чальной школе – это период становления 
социальных навыков;

‒ открытостью для диалога и готов-
ностью к толерантному обсуждению раз-
личных точек зрения; коммуникация всегда 
подразумевает обсуждение, в котором мо-
гут звучать различные точки зрения, мне-
ния, отражающие разные взгляды на проис-
ходящее; учитель должен уметь управлять 
диалогом, выслушивать и использовать 
для обсуждения различные точки зрения, 
подходить к диалогу с позиции, в соответ-
ствии с которой различные точки зрения 
не противостоят, а дополняют друг друга;

‒ межкультурной компетенцией; это 
необходимо, поскольку будущие учителя 
могут быть представителями различных на-
циональностей и, следовательно, различных 
культур; умение взаимодействовать с пред-
ставителями различных  культур – условие 
успешности образовательного процесса;

‒ компетенцией в области возрастных 
особенностей коммуникативных процессов 
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у обучающихся начальной школы; это необ-
ходимо, поскольку будущие учителя долж-
ны знать особенности коммуникативных 
процессов у обучающихся начальной шко-
лы, связанные с возрастными и личностны-
ми особенностями; в младшем школьном 
возрасте коммуникативная динамика отли-
чается отступлением межличностных кон-
тактов на второй план перед обилием новых 
школьных впечатлений, коммуникация в ос-
новном реализуется через педагога; 

‒ компетенцией в области методик раз-
вития коммуникативной культуры; пре-
подаватель должен владеть этими методи-
ками, приемами, способами и научить им 
будущих педагогов начальной школы;

− достаточным уровнем эмоционально-
го интеллекта, позволяющего эффективно 
управлять своими эмоциями и понимать 
эмоции других людей с целью создания 
комфортной атмосферы в процессе педа-
гогического взаимодействия; учитель дол-
жен знать, что у обучающегося начальной 
школы коммуникативный процесс отлича-
ется высоким уровнем эмоциональности 
контактов и раскованностью в общении, 
интенсивностью экспрессивно-мимических 
проявлений, будущего педагога необходимо 
научить справляться со всем этим.

Последним компонентом системы раз-
вития коммуникативной культуры будущих 
учителей начальных классов является ин-
формационно-технологический компонент, 
который представляет собой интегративную 
взаимосвязь двух компонентов: информаци-
онного и технологического. По своей сути 
информационный компонент представляет 
собой информационное обеспечение про-
цесса развития коммуникативной культу-
ры студентов; технологический компонент 
включает в себя совокупность условий, спо-
собствующих развитию коммуникативной 
культуры в процессе профессиональной 
подготовки, комплекс информационно-ком-
муникативных технологий, способствую-
щих реализации разностороннего учебного 
информационного взаимодействия между 
субъектами образовательной среды (препо-
давателем и студентами). 

Основополагающей для рассмотрения 
информационного компонента является 
концепция образовательной среды как ин-
формационного пространства. В научных 
исследованиях представлены разные аспек-
ты исследования проблем информацион-
ного пространства и информационной об-
разовательной среды. При этом единые 
определения, раскрывающие все стороны 
данных дефиниций, пока отсутствуют. 

Анализ различных определений пред-
ставленных понятий [31–33] подтверждает 

их многогранность и неоднозначность, од-
нако, если речь идет об информационном 
образовательном пространстве, следует от-
метить, что оно характеризуется не только 
определенным информационным содер-
жанием образовательной направленности, 
но и обязательным наличием совокупности 
соответствующих технических и программ-
ных средств, обеспечивающих реализа-
цию образовательных программ и доступ 
к образовательным ресурсам, необходимым 
для освоения образовательной программы, 
а также психолого-педагогическими и со-
циокультурными условиями реализации ин-
формационных процессов.

В рамках информационного образова-
тельного пространства в качестве необхо-
димых педагогических условий успешного 
развития коммуникативной культуры бу-
дущих учителей начальной школы считаем 
целесообразным выделить: 

‒ наполненность образовательного про-
странства специальным содержанием, акту-
ализирующим профессиональные компе-
тенции учителя, описанные выше (интел-
лектуальные ресурсы); 

‒ обеспечение соответствующей психо-
логической основы для развития коммуни-
кативных навыков будущего учителя (снятие 
проблем и личностных препятствий для ком-
муникации, тренинги активизации личност-
ных ресурсов в коммуникации и т.д.);

‒ выявление и педагогически обоснован-
ное использование культурообразующего по-
тенциала информационного пространства, 
обеспечивающего реализацию стратегии 
развития коммуникативной культуры (куль-
турные ресурсы); 

‒ направленность целевой установки 
образовательного пространства на форми-
рование у будущих учителей начальных 
классов ценностей коммуникативной куль-
туры (учебно-методические ресурсы); 

‒ обеспечение оптимального использо-
вания информационных и коммуникацион-
ных технологий в образовательном процес-
се для поиска, сбора, анализа, обработки, 
хранения и представления разного рода 
информации с учетом содержания и спец-
ифики будущей профессиональной деятель-
ности (организационные ресурсы);

‒ высокий уровень сформированности 
коммуникативной культуры у преподавате-
лей, обеспечивающих подготовку будущих 
учителей; владение технологиями развития 
коммуникативной культуры;

‒ учет особенностей коммуникативного 
поведения представителей различных куль-
тур как определенной культурной традиции;

‒ учет особенностей коммуникативного 
поведения современных обучающихся на-
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чальной школы, связанных со свойствен-
ным им «клиповым» типом мышления;

‒ рассмотрение коммуникативной культу-
ры как обязательной части общей культуры; 

‒ формирование профессиональных пред-
ставлений об особенностях коммуникатив-
ного поведения обучающихся начальной 
школы у будущих учителей – учет возраст-
ных особенностей (особое внимание к кур-
сам по психологии и физиологии развития 
ребенка). 

Таким образом, при реализации описан-
ных условий прослеживается интеграция 
двух составляющих информационно-тех-
нологического компонента представленной 
системы развития коммуникативной куль-
туры будущих учителей начальных классов, 
обеспечивающее субъектное взаимодей-
ствие в рамках образовательной среды с це-
лью достижения дидактических целей. 

Предметное содержание реализуется в  
программах основных и специальных учеб-
ных курсов, в содержании педагогической 
практики и направлениях научно-исследова-
тельской деятельности студентов. В содер-
жание учебных курсов, помимо информации 
образовательной направленности, способов 
ее применения в будущей профессиональ-
ной деятельности, входит и эмоциональная 
составляющая, обусловленная спецификой 
избранной профессиональной сферы. 

Рассматривая вторую часть информа-
ционно-технологического компонента рас-
сматриваемой системы, обратимся к само-
му понятию «технологии» в образовании. 
Как отмечает Д.А. Данилов, «педагогиче-
ская технология – это последовательное 
и непрерывное движение взаимосвязанных 
между собой компонентов, этапов, состоя-
ний педагогического процесса, также дей-
ствий его субъектов» [34, с. 5].

Технологический компонент позволяет 
осуществить проектирование образователь-
ного процесса, направленного на развитие 
профессиональных компетенций в целом 
и коммуникативной культуры в частности 
и реализовать это проект в дальнейшем 
в ходе педагогической практики. То есть 
он раскрывает процессуальную (деятель-
ностную) часть процесса развития комму-
никативной культуры. В его содержание 
входят педагогические технологии; формы, 
методы, приемы и средства (технические 
и дидактические) развития коммуникатив-
ной культуры у будущих учителей началь-
ных классов, а также и технологии отсле-
живания результатов – сформированности 
соответствующих компетенций. 

Согласно требованиям образовательно-
го стандарта можем выделить ряд основных 
направлений технологического обеспече-

ния образовательного процесса, направлен-
ного на развитие коммуникативной культу-
ры у будущих учителей. 

Первое направление связано с процес-
сом организации совместной деятельности 
преподавателя и студентов в ходе освоения 
содержания образования. Оптимизации пе-
дагогического взаимодействия, по нашему 
мнению, будет способствовать внедрение 
современных образовательных технологий 
в процесс профессиональной подготовки 
(технологий проблемного обучения, лич-
ностно ориентированного модульного, 
игрового, программированного обучения 
и т.д.); увеличение доли занятий (особенно 
практических) в интерактивной форме; ор-
ганизация различных форм внеаудиторной 
работы (мастер-классы экспертов в области 
коммуникаций; тренинги по развитию ком-
муникативных навыков; участие в дебатах 
на темы взаимодействия людей; проектная 
деятельность и т.д.)

Второе направление выделено с учетом 
возможностей глобальной информатизации 
и основано на всестороннем применении 
информационно-коммуникационных техно-
логий в образовательном процессе, прежде 
всего с целью технического оснащения об-
разовательного процесса, а также для рас-
ширения возможностей для различных дей-
ствий с большим количеством информации 
для студентов и преподавателей. Речь идет 
о том, что глобальная информатизация всех 
сторон жизни общества приводит к тому, 
что технологии получения, систематизации, 
обработки и хранения информации меняют-
ся очень динамично. Это, с одной стороны, 
расширяет возможности студентов и пре-
подавателей в получении и передаче новых 
знаний, с другой стороны, методы, способы 
и приемы работы с информацией развива-
ются недостаточно динамично, чтобы обе-
спечивать обработку информации постоян-
но на высоком уровне.

Формы использования ИКТ в качестве 
средства обучения, а также для развития 
коммуникативной культуры у будущих учи-
телей могут быть различны: организация 
онлайн-тренингов и вебинаров по разви-
тию у будущих педагогов навыков обще-
ния и работы с аудиторией; использование 
социальных сетей для создания сообществ 
и групп по интересам, где студенты могут 
обмениваться опытом и получать обратную 
связь от своих коллег; разработка и исполь-
зование интерактивных заданий и упражне-
ний, которые помогут студентам улучшить 
свои коммуникативные навыки; примене-
ние технологий виртуальной реальности 
для создания симуляций различных ситу-
аций, в которых студенты могут практи-
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коваться в общении и решении проблем; 
создание видеоматериалов для обучения 
студентов эффективному общению и пре-
зентации своих идей и т.д. 

Третье направление технологического 
обеспечения процесса развития коммуни-
кативной культуры основано на внедрении 
социальных технологий взаимодействия 
субъектов образовательного процесса (пре-
подавателя и студентов). К ним можно отне-
сти технологии общения, сотрудничества, 
сотворчества, технологии межкультурного 
взаимодействия, самопознания и самооцен-
ки и т.д. Применение перечисленных техно-
логий возможно в рамках участия в профес-
сиональных сообществах и организациях; 
социальных проектах и волонтерских дви-
жениях; культурных мероприятиях и фести-
валях и т.д. Таким образом будут созданы 
условия для организации социокультурной 
среды, в которой студенты смогут развивать 
и совершенствовать не только профессио-
нальные, но и личностные качества. 

Четвертое направление является не-
отъемлемым звеном процесса развития ком-
муникативной культуры будущих учителей, 
отражающим его результативность. Техно-
логии мониторинга уровня развития ком-
муникативной культуры будущих учителей 
включают в себя различные методы и ин-
струменты, которые позволяют отслежи-
вать прогресс студентов в области общения, 
уровень развития универсальных, обще-
профессиональных компетенций, в частно-
сти коммуникативных. Некоторые из этих 
технологий включают в себя тестирование, 
наблюдение, интервьюирование, анализ ре-
зультатов работы и другие методы. 

Таким образом, представленные четыре 
направления технологического обеспечения 
образовательного процесса являются целе-
сообразным сочетанием разнообразных об-
разовательных технологий, направленных 
в целом на развитие коммуникативной куль-
туры будущих учителей начальных классов.

Заключение
Обобщая результаты проведенного ис-

следования, следует отметить, что  для  
успешного развития коммуникативной 
культуры будущих учителей начальных 
классов необходима реализация системы, 
включающей целевые установки, препода-
вателя, обладающего необходимыми компе-
тенциями для развития коммуникативной 
культуры у будущих учителей, студента – 
будущего учителя начальных классов и ин-
формационно-технологическое обеспечение 
процесса развития коммуникативной куль-
туры. Информационно-технологический ком-
понент представлен информацией и  тех-

нологиями развития коммуникативной 
культуры. Предлагаемая система должна 
функционировать в специальной образова-
тельной среде, способствующей утвержде-
нию субъектной роли студента в процессе 
обучения, самораскрытию их индивиду-
альности, формированию мотивационно-
ценностного отношения будущих учителей 
к процессу общения и коммуникативной 
культуре в частности.

Проводя анализ результатов исследова-
ния, можем сделать вывод о том, что пред-
ставленная система развития коммуника-
тивной культуры отражает необходимый 
компонентный состав, специфику и усло-
вия реализации данного процесса в соот-
ветствии с особенностями и требованиями 
современного информационного общества 
и может быть использована в качестве ис-
ходной позиции для дальнейших исследова-
ний данной проблемы и совершенствования 
процесса профессиональной подготовки бу-
дущего учителя начальных классов.
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