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Аннотация. В статье рассматривается коммуникативная компетентность как один из ключевых аспектов эффектив-
ной педагогической деятельности в творческом вузе, основанной на широком спектре знаний, умений и навыков 
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тему «Коммуникативная компетентность», а также нормативно-правовых актов РФ в сфере высшего образования 
и цифровизации. Предлагается структура коммуникативной компетентности преподавателей институтов искусств и 
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ализации, междисциплинарности и развития ком-
муникативных навыков.

В связи с этим меняется суть, цели и назна-
чение образовательного процесса, основной на-
правленностью которого становится формиро-
вание у обучающихся навыков творческого ре-
шения проблем различной сложности. Очевидно, 
что преподавательский состав высшей школы 
при этом должен быть ориентирован на динамич-
ные изменения в социуме и развитие профессио-
нальных компетентностей, ключевой из которых, 
на наш взгляд, для преподавателей институтов 
искусств и культуры является коммуникативная 
компетентность. Поскольку архитектоника ком-
муникативной компетентности преподавателей 
творческих вузов теоретически, практически 
и  нормативно строго не определена, вопрос вы-
явления ее структуры в период цифровой транс-
формации образования остается актуальным.

Тенденции современного развития российско-
го высшего образования и культуры при переходе 
к информационному обществу рассматриваются 
в статьях кандидата экономических наук, доцента 
Р. А. Амирова, актера Р. В. Ильина, доктора эконо-
мических наук, доцента А. С. Славянова, доктора 
экономических наук С. Д. Розмировича.

В настоящее время российское образование, как 
и все сферы жизнедеятельности общества, прохо-
дит процесс коренной цифровой трансформации – 
глубоких изменений в образовательной культуре, 
процессе преподавания, в методах и технологиях, 
в его образовательных, организационных и управ-
ленческих моделях. Спецификой современного со-
стояния системы высшего образования – одного 
из основных ресурсов стабильного развития обще-
ства – является смена парадигм, а именно: переход 
от формально-знаниевой, ориентированной на на-
коплении знаний парадигмы к личностно-деятель-
ностной парадигме, базирующейся на компетент-
ностном подходе. Постиндустриальное общество, 
предусматривающее использование множества 
источников информации, требует от обучающих-
ся и преподавателей навыков и стремления само-
стоятельно добывать и творчески использовать 
информацию, не рассчитывая на предоставление 
готовых ответов. Стремительное развитие техно-
логий в современных реалиях также требует фор-
мирования профессиональных и универсальных 
компетенций у обучающихся, обеспечивающих им 
способность к непрерывному образованию и про-
фессиональную мобильность в будущем за счет 
развития творческого начала личности, индивиду-
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Компетентностный подход как методологи-
ческая основа современного образования рас-
сматривается в работах преподавателя предме-
тов профессиональной подготовки и экономики 
О. А. Акуловой, доктора педагогических наук, про-
фессора В.  А.  Адольфа, доктора педагогических 
наук, профессора Е.  В. Барановой, доктора меди-
цинских наук, профессора В. А. Бодрова, доктора 
педагогических наук, профессора И.  С. Батрако-
вой, доктора физико-математических наук, про-
фессора Г. А. Бордовского, педагога дополнитель-
ного образования Т. Н. Долматовой, доктора педа-
гогических наук, профессора Л.  А. Ибрагимовой, 
кандидата педагогических наук, доцента О. Е. Кур-
лыгиной, доктора психологических наук, профес-
сора А.  К. Марковой, кандидата педагогических 
наук, доцента Г. А. Петровой, доктора педагогиче-
ских наук, профессора Н. Ф. Радионовой, доктора 
педагогических наук, профессора Н. Н. Суртаевой, 
аспиранта кафедры общей и социальной педагоги-
ки Л. П. Трофименко, члена-корреспондента и ака-
демика РАО А. П. Тряпицыной, доктора педагоги-
ческих наук, профессора Н. В. Чекалевой, доктора 
педагогических наук, академика А. В. Хуторского.

Ключевыми составляющими компетентност-
ного подхода, как отмечает старший преподава-
тель И. А. Штоббе, являются следующие понятия:

• компетенция (термин введен в научный обо-
рот американским языковедом, когнитивистом 
А. Н. Хомским в 1965 г.), то есть совокупность вза-
имосвязанных качеств личности (знаний, умений, 
способов, опыта деятельности), необходимых для 
успешного осуществления педагогических задач;

• компетентность, то есть владение педагогом 
компетенцией, системное проявление компетенций 
[1, с. 116]. 

Законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации» компетенция определена как результат 
обучения, показатель квалификации педагога [2].

Определяя компетентностный подход как 
комплекс универсальных принципов выявления 
целей образования, его содержания, организа-
ции и оценки эффективности [3, с. 58], исследо-
ватели делают акцент на том, что основой ком-
петентностного подхода в образовании является 
формирование компетентностей и, как следствие, 
профессионализма преподавателей [4]. 

Под профессиональной компетентностью пе-
дагога понимают его способность посредством 
приобретенных знаний и накопленного опыта 
решать различные задачи в процессе педагогиче-
ской деятельности [5, с. 212], развитие творческой 

индивидуальности, формирование готовности 
к инновационным нововведениям, способность 
к интеграции опыта и адаптации в меняющейся 
педагогической среде [6], а также системное един-
ство знаний, умений (квалификаций), ценностей, 
отношений, позволяющее решать возникающие 
проблемные ситуации [7].

Базовой или ключевой компетентностью пре-
подавателей творческих вузов является комму-
никативная компетентность, представляющая 
собой, согласно определению доктора психоло-
гических наук, профессора В.  Н. Куницыной, 
владение сложными навыками общения, форми-
рование умения выстраивать коммуникации в 
различных социальных структурах, знание норм 
культуры и этикета общения [8, с. 37]. Фактором 
отнесения коммуникативной компетентности к 
ключевым, согласно выводам доктора педагоги-
ческих наук, доцента Д. А. Иванова, является об-
щественный запрос, связанный с недостаточной 
сформированностью коммуникативных умений 
в обществе, возрастанием значимости электрон-
ных коммуникационных систем, а также потреб-
ностью системы высшего образования (препода-
вание в творческом вузе невозможно без высокой 
коммуникативной компетентности) и ролью ком-
муникации как обязательного условия существо-
вания любого сообщества [9, с. 12].

Согласно педагогическому словарю, коммуни-
кация в образовании или эффективное коммуни-
кативное поведение преподавателя «зависит от:

• умения мыслить и точно, динамично пере-
давать эти мысли учащимся; 

• осознания учителем педагогической задачи; 
• способности учитывать характер взаимоот-

ношений с учениками; 
• авторитета учителя; 
• новизны и выразительности речи; 
• умения понимать психическое состояние 

ученика по внешним признакам, “читать по лицу”;
• умений самопрезентации учителя» [10, с. 40].
Термин «коммуникативная компетенция» 

(communicative competence, лат. competentia, от 
competo – добиваюсь, соответствую, подхожу), 
впервые введенный в конце XX века американ-
ским социологом, антрополингвистом Д. Х. Хайм-
сом [11] и получивший широкое распространение 
в зарубежной педагогической практике с введе-
нием CBE-подхода (competence-based-education), 
а в российском образовании  введенный препода-
вателем, доктором педагогических наук М. Н. Вя-
тютневым [12, с. 38] и распространившийся с на-
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чалом применения компетентностного подхода, 
согласно определению доктора педагогических 
наук, профессора Д.  И. Изаренкова, означает 
«способность человека к общению в одном или 
всех видах речевой деятельности, которая пред-
ставляет собой приобретенное в процессе есте-
ственной коммуникации или специально орга-
низованного обучения особое качество реальной 
личности» [13, с. 55].

На основании проведенных доктором педа-
гогических наук, профессором Т.  В.  Машаровой 
опросов, коммуникативную компетентность пре-
подавателей – умение выстраивать вербальные 
и невербальные коммуникации – она относит к 
разряду «профессионального дефицита» и «наи-
более проблемной» компетентности: «Это кажет-
ся довольно парадоксальным, поскольку педаго-
гическая профессия предполагает постоянную 
открытость учителя в образовательной и соци-
альной сферах» [14], что подчеркивает важность 
и актуальность мониторинга и повышения уров-
ня данной компетентности, осуществить которые 
возможно при ясном представлении структуры 
коммуникативной компетентности.

Понимая под коммуникацией (от  лат. 
communicatio – сообщение, передача; communico – 
делаю общим) процесс активного взаимодей-
ствия, общение между субъектами любой при-
роды, в том числе в образовательной среде, а под 
коммуникативной компетентностью преподава-
теля – владение знаниями, умениями и навыками 
коммуникации, позволяющими вести образова-
тельную деятельность, современные исследова-
тели расходятся в определении структуры ком-
муникативной компетентности и выявлении ее 
составляющих относительно преподавательского 
состава институтов искусств и культуры.

Специфика коммуникативной компетентно-
сти преподавателей творческих вузов заключает-
ся в том, что профессии подготавливаемых ими 
специалистов имеют безусловную коммуника-
тивно-ценностную направленность и во многом 
связаны с общением, умением действовать в об-
разе, способностью к креативному проектному 
мышлению. Сформировать необходимую в ху-
дожественно-творческой и социально-культур-
ной деятельности коммуникативную компетент-
ность способен лишь в полной мере овладевший 
ею преподаватель. Преподавание в вузах сферы 
искусств и культуры, ориентированное на сози-
дание и создание качественно новых уникальных 
ценностей, сопряжено с высокой вовлеченностью 

в индивидуальное и групповое взаимодействие 
с обучающимися, направленным коммуникатив-
ным поведением при использовании воображе-
ния и творческого мышления. Очевидно, что ком-
муникативная компетентность преподавателей 
творческих вузов должна иметь максимально вы-
сокий уровень, позволяющий организовать обра-
зовательный процесс, 70 % учебного времени ко-
торого на 3–4-х курсах составляет практическая 
деятельность (репетиционные и постановочные 
процессы, различные зрелищные и массовые ме-
роприятия).

Интегрируя различные определения, в струк-
туре коммуникативной компетентности, на наш 
взгляд, можно выделить следующие взаимосвя-
занные компоненты:

• мотивационно-ценностный компонент – ком-
муникативные ценности и потребности (мотивы 
и установки получать, транслировать, создавать 
и передавать информацию, выражение эмпатии 
и рефлексии в процессе коммуникации), а также 
личностные ценности (базовые конструкты лично-
сти, интерес и уважение к акторам коммуникатив-
ных ситуаций) и социальные установки (воспри-
ятие коммуникации как сотрудничества, диалога, 
 партнерства, взаимодействия);

• когнитивный компонент – совокупность 
коммуникативных знаний о ценностно-смысло-
вой коммуникации, личностных качествах, по-
зитивно и негативно сказывающихся на общении, 
о свойственных коммуникации эмоциях, о согла-
сованиях внешних и внутренних противоречий в 
позициях акторов коммуникации, об атрибутах 
общения (временных, пространственных, имид-
жевых, статусных), о нормах и традициях комму-
никативного поведения (общекультурные правила 
этикета, ситуативные нормы, специальные нормы 
для различных профессиональных, возрастных, 
гендерных и социальных групп, индивидуальная 
культура);

• эмоциональный компонент – создание благо-
приятной атмосферы (располагающего эмоциональ-
ного фона) для конструктивной коммуникации, 
умение владеть собственной эмоциональной сфе-
рой, стрессоустойчивость, умение предвосхищать 
эмоциональное состояние субъектов коммуника-
тивного взаимодействия;

• поведенческий компонент – система ком-
муникативных умений таких, как перцептивные 
умения (восприятие и правильная интерпретация 
информации от акторов коммуникации, понимание 
личностного статуса партнеров коммуникативного 
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взаимодействия, определение их внутреннего мира, 
определение эмоционального состояния собеседни-
ка, определение индивидуальных черт участников 
коммуникации, противостояние стереотипам вос-
приятия другого человека), экспрессивные умения 
(умения грамотно выражать свои эмоции, отстаи-
вать свою позицию через голосовые, мимические, 
жестикуляционные, моторные механизмы), умения 
саморегуляции коммуникативной деятельности 
(умение выбрать оптимальный вариант бескон-
фликтного общения, умение вступать в комму-
никацию и выходить из нее, признание правоты 
оппонента, использование юмора, регуляция и кор-
рекция собственного вербального и невербального 
поведения), технические умения коммуникатив-
ной деятельности (умение активного слушания, 
владение навыками вербальной и невербальной 
коммуникации, приемами ведения полемики, бе-
седы, дискуссии, публичного выступления, моз-
гового штурма, синектического штурма, деловой 
переписки, телефонных разговоров) и эмпатийные 
умения (умения распознавать эмоции акторов ком-
муникации, наблюдательность к ним, способность 
ставить себя на место собеседника, видеть себя «его 
глазами», понимание и уважительное отношение 
к чувственному миру субъектов коммуникации).

Таким образом, доминирующей чертой, опре-
деляющей коммуникативную компетентность, 
как мы полагаем, следует считать способность и 
готовность преподавателя вступать в различные 
коммуникации в процессе образовательной дея-
тельности (вербальные, невербальные, письмен-
ные, речевые) с целью решения педагогических 
задач. При этом преподавательская деятельность 
в институтах культуры и искусств предполагает 
максимально высокий уровень коммуникатив-
ной компетентности, поскольку преподаватели в 
творческих вузах являются не только адептами 
знаний, передающими их обучающимся посред-
ством различных методик, но и организаторами, 
вдохновителями творческой работы обучающих-
ся, что немыслимо без активного взаимодействия 
всех субъектов образовательной деятельности. 
Тем более обучение сценическим дисциплинам 
(актерскому мастерству, сценическому движе-
нию, сценической речи, хореографии), целью ко-
торых является научить обучающихся действо-
вать в образе, осуществимо только при интенсив-
ной коммуникации.

Поскольку в современных реалиях перед пре-
подавателями институтов искусств и культуры 
встают задачи формирования навыков эффек-

тивной коммуникации при разных форматах об-
учения в новых условиях цифровой трансформа-
ции образования, неотъемлемым компонентом в 
структуре их коммуникативной компетентности 
должна быть, на наш взгляд, также цифровая гра-
мотность. Этим термином, впервые применен-
ным американским профессором П.  Гилстером, 
обозначают «способности понимать и использо-
вать информацию, предоставленную во множе-
стве форматов из широкого спектра источников 
посредством компьютеров» [15, с. 34]. 

Задачи адаптации ключевой компетентности 
преподавателей творческих вузов обусловлены 
коренными изменениями в процессе цифрови-
зации образования и закреплены в российском 
законодательстве. Так, «Стратегия развития ин-
формационного общества в России на 2017–2030 
годы» ассоциирует качество образования с вне-
дрением информационно-коммуникационных 
технологий и подготовкой преподавателей к веде-
нию образовательного процесса в условиях циф-
ровой образовательной среды [16], под которой 
понимается федеральный проект обеспечения 
образовательных заведений платформами для он-
лайн-обучения, порталами для быстрой комму-
никации, технологиями для создания баз данных 
и электронного образовательного контента [17].

Очевидно, что для совершенствования комму-
никативной компетентности в условиях цифро-
вой образовательной среды преподавателям в со-
временных условиях необходимо владеть циф-
ровой грамотностью, которая, согласно проекту 
«Индекс цифровой грамотности граждан Россий-
ской Федерации», определена как «набор знаний 
и умений, которые необходимы для безопасного и 
эффективного использования цифровых инстру-
ментов и технологий, а также ресурсов интерне-
та» [18] и включает в себя такие структурные эле-
менты, как:

• информационная грамотность – способность 
эффективно и безотлагательно осуществлять все 
необходимые для организации образовательной 
коммуникации действия с обучающей информа-
цией;

• компьютерная грамотность – навыки уверен-
ного владения программным обеспечением, ком-
муникационной сетью «Интернет», ее поисковыми 
системами, а также периферийными устройствами 
и сетевым оборудованием;

• медиаграмотность – совокупность навыков и 
умений, позволяющих получать доступ, восприни-
мать, классифицировать, систематизировать, соз-
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давать и транслировать сообщения в различных 
типах, жанрах и формах медиа (тексты, графику, 
аудио- и видеофайлы);

• коммуникативная грамотность – владение все-
ми видами речевой деятельности (устной и пись-
менной) и навыками невербальной коммуникации 
в цифровой образовательной среде, совокупность 
навыков и умений, позволяющих организовывать 
эффективное деловое взаимодействие между субъ-
ектами образовательного процесса, использовать 
различные виды цифровой идентификации (логин, 
пароль, электронная подпись), знание цифрового 
права, регулирующего процессы использования 
информационно-коммуникационных технологий, 
цифровых данных, искусственного интеллекта, ней-
росетей, цифровой образовательной среды;

• техническая грамотность – способность 
определять максимально приемлемые и соответ-
ствующие образовательным коммуникативным 
ситуациям цифровые средства и технологии (уме-
ние получать и анализировать большие объемы 
информации, умение составлять собственные 
алгоритмы быстрого чтения, восприятия и оцен-
ки необходимой информации, умение создавать 
корреляционные связи между разрозненными 
фрагментами информации, умение снимать, ко-
пировать и редактировать цифровые фотографии 
и видео, умение создавать мультимедийные до-
кументы, содержащие одновременно текстовую, 
графическую, видео- и аудиоинформацию, умение 
управлять онлайн социальными сетями, навыки 
информационной безопасности).

Перманентное развитие цифровых технологий 
и необходимость своевременного ознакомления 
с ними согласуются с концепцией непрерывного 

педагогического образования, что в настоящее 
время закреплено в «Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специ-
алистов и служащих» как обязательное знание 
преподавателями вузов «методов и способов ис-
пользования образовательных технологий, в том 
числе дистанционных; требований к работе на 
персональных компьютерах, иных электронно-
цифровых устройствах» [19]. 

Таким образом, проведенный анализ психолого-
педагогической литературы, раскрывающей суть 
коммуникативной компетентности, позволяет 
определить, что в ней акцентируется внимание на 
содержании и процессе формирования коммуни-
кативных качеств, подчеркивается необходимость 
развития креативности, эмпатии, речевых навыков, 
способности объективно воспринимать акторов 
коммуникативной образовательной деятельности. 
Вместе с этим в современных условиях перехода 
к постиндустриальному обществу состав ключе-
вой компетентности преподавателей институтов 
искусств и культуры – коммуникативной компе-
тентности – логично дополнить компонентами 
цифровой грамотности (компьютерной грамот-
ностью, информационной грамотностью, медиа-
грамотностью, коммуникативной грамотностью, 
технической грамотностью), без которых уже не-
мыслим современный образовательный процесс. 
Поскольку компоненты коммуникативной ком-
петентности стали инструментами деловой и об-
разовательной коммуникации, именно в рамках 
коммуникативной компетентности можно наглядно 
наблюдать взаимопроникновение технических и 
гуманитарных составляющих современного об-
разования высшей школы.
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