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В статье рассматриваются основные условия организация досу-
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ORGANIZATION OF LEISURE TIME ACTIVITY IN THE SOCIETY 
AS A MEAN OF DEVELOPMENT OF FUTURE SPECIALISTS’ 

COMMUNICATIVE COMPETENCE
Nazarenko T. A., Gnedaya O. D.

The main conditions of organization of students’ leisure time activity 
are considered in this article as a mean of development of future pre-school 
education specialists’ communicative competence under the condition of 
pedagogical practice.
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Постановка проблемы. В последнее десятилетие во всем мире и 
в России требования к результату общего и особенно профессиональ-
ного образования формируются исключительно в категории компетен-
ции и компетентности. При этом первое из них включает совокупность 
взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процессов, а второе соотносится 
с владением, обладанием человеком соответствующей компетенции, 
включающей его личностное отношение к ней и предмету деятель-
ности.

В качестве центрального понятия, обладающего интегративной 
природой, объединяющего знание, навыковую и интеллектуальную 
составляющую, ученые определяют понятие «ключевые компетент-
ности» (key competencies); они стали основными единицами обновле-
ния содержания образования. При всем многообразии классификаций 
базовых компетентностей коммуникативная занимает среди них веду-
щее место [2; 6; 7]. 

Анкетирование студентов первого курса дошкольного отделения, 
направленного на исследование коммуникативной готовности к диа-
логу с ребенком показало, что у 39% наших студентов низкий уровень 
сформированности коммуникативной культуры, проявляющееся в неу-
мении строить диалог с детьми, поддерживать его; почувствовать, когда 
не следует быть слишком настойчивым. Поэтому от успешного реше-
ния задач по развитию творческих и коммуникативных компетенций 
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у современных студентов будет во многом зависеть результативность 
их деятельности на педагогической практике в детском саду. 

Анализ научно-методической литературы и практический опыт 
работы показал, что традиционные формы и методы, используемые в 
работе с будущими специалистами дошкольного образования не могут 
обеспечить качественное профессиональное образование [1; 3; 8]. Это 
вызывало необходимость моделирования процесса подготовки совре-
менного специалиста, способного чутко реагировать на все изменения 
в запросах современного, динамично меняющегося общества.  

Развитие коммуникативных способностей у будущих специалис-
тов является на современном этапе развития социальных отношений 
одной из важнейших проблем. Освоение элементов коммуникативной 
культуры в студенческие годы позволит выпускникам успешнее реали-
зовать свой потенциал в дошкольных образовательных учреждениях.

Актуальность исследования определяется потребностью в разра-
ботке технологии развития коммуникативной компетенции у будущих 
специалистов, позволяющей установить максимально эффективные 
взаимоотношения с окружающим миром.

Теоретические основы формирования коммуникативных уме-
ний личности в философском аспекте рассматривались в тру-
дах А.А. Бодалева, А.А. Брудного, Л.С. Выготского, И.А. Зимней, 
М.С. Кагана, М.И. Лисиной, Н.И. Шевандрина, Я.А. Яноушека и др. 
Учеными выявлена сущность коммуникативных умений, предложены 
способы их формирования. Однако все они не затрагивают проблемы 
формирования коммуникативных умений у будущих специалистов до-
школьного образования [4; 5; 9].

Основная проблема работы состоит в отсутствии точного пред-
ставления об эффективности и особенностях педагогической работы 
по развитию коммуникативных навыков, в отсутствии разработанных 
педагогических технологий формирования коммуникативной компе-
тенции у студентов колледжа.

За годы обучения в колледже мы должны сформировать у студен-
тов дошкольного отделения коммуникативную компетентность. Эта 
цель реализуется при организации досуговой деятельности в социуме, 
а эффективность и качество обучения проверяются, подтверждаются 
и направляются практикой.
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Компетентностный подход, реализуемый в настоящее время в сис-
теме профессионального образования, предполагает ориентацию на 
обучаемость, самоопределение, самоактуализацию, социализацию и 
развитие индивидуальности личности. Конкуренция на рынке труда 
требует от педагогов дошкольного образования высокого уровня про-
фессиональной компетентности, умение оценивать собственную дея-
тельность, выстраивать траекторию профессионального роста, что и 
определяет конкурентоспособность. Под коммуникативной компетент-
ностью педагога понимается готовность устанавливать целесообразные 
межсубъектные отношения на основе знания норм и правил педаго-
гического общения, осуществлять гибкое управление педагогическим 
взаимодействием, применять коммуникативные технологии.

Опираясь на целевые задачи и методические принципы построе-
ния процесса обучения и воспитания, нами была разработана техноло-
гия развития коммуникативной компетенции у будущих специалистов 
при организации досуговой деятельности в социуме. В ней мы руковод-
ствовались следующими положениями: 

при разработке досуговой деятельности задавать только • 
открытые вопросы, т.е. конструировать такие вопросительные 
предложения, на которые нельзя дать односложный ответ «да» 
или «нет»; 
позитивно, уважительно реагировать на любой сигнал, иду-• 
щий от группы, от ее участников, причем не просто тактично, 
а с искренним пониманием того, что любая реакция участни-
ков – это часть работы: материал для обсуждения, анализа, 
коррекции; 
помогать группе делать выводы и принимать решение.•  

Процесс управления взаимодействием педагога со студентами в 
контексте развития коммуникативной компетенции, складывался из 
следующих взаимосвязанных функций:

планирование взаимодействия – это диагностика коммуника-• 
тивного развития студентов; прогнозирование целей, содержа-
ния совместной работы; организация пространства досуговой 
деятельности; определение состава участников праздника;
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организация и активизация взаимодействия – это установле-• 
ние положительного эмоционального фона взаимодействия; 
определение времени, которое отводится на досуг;
мотивирование-стимулирование взаимодействия – это фор-• 
мирование чувства «Мы» (с целью разрушить привычные 
стереотипы поведения, ослабить психологические защиты, 
испытать вместе с другими переживание успеха). 

Приемы: частое употребление местоимения «Мы», выбор симво-
лики (эмблемы, флага, девиза) группы, оформление альбома достиже-
ний «Наша группа может...»; оформление общегруппового решения в 
виде рисунка, схемы, модели; групповые и индивидуальные поощре-
ния, вызывающие ассоциации с праздником, успехом; похвала. Для 
стимулирования индивидуальной и взаимной ответственности можно 
использовать прием разделения обязанностей по подготовке досуга 
между членами группы:

- контроль и самоконтроль включает подготовку, проведение, ана-
лиз результатов досуговой деятельности в социуме;

- рефлексия – оценивание взаимодействия, т.е. обсуждение резуль-
тата совместного дела с целью осмысления и осознания своего вкла-
да во взаимодействие. Каждый отвечает на вопрос: «Что ты думаешь 
по поводу: своего участия, участия других, вашей общей работы?», – 
определяются перспективы улучшения.

При подборе со студентами сценариев праздников и развлече-
ний для детей дошкольного возраста и планировании их в системе мы 
основывались на известных в теории обучения и воспитания принци-
пах: 

- соответствие возрастным и интеллектуальным особеннос-
тям участников (ясность и простота изложения материала, инструк-
ций и заданий, использование терминологии оправдано, толкование 
неизвестных слов, терминов);

- постепенность (от простого к сложному);
- взаимная обусловленность построения связей (работа в малых 

группах);
- право выбора (добровольность участия);
- эвристический метод (открытые вопросы, самостоятельный по-

иск ответов), развитие творческого потенциала участников;
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- активное взаимодействие участников – «научение через обще-
ние, делание»;

- направленность на развитие социальной компетентности, умения 
общаться с другими, сплочение группы;

- направленность на мотивирование учения и самосовершенство-
вания;

- при разработке сценариев учет времени, отведенного на него;
- открытость в будущее, предполагающая активное взаимодействие 

педагога с участниками, так и участников между собой.
Таким образом, применение разработанной технологии по органи-

зации студентами досуговой деятельности с дошкольниками в социу-
ме способствует развитию коммуникативной компетенции у будущих 
специалистов.
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