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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО  

УЧИТЕЛЯ РОДНОГО ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ И ПЕРСПЕКТИВАХ  
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ 

Рассматриваются вопросы, связанные с 
формирование коммуникативной компетент-
ности настоящего и будущего учителя родного 
языка.  

Обосновывается, что на пути формирова-
ния профессионально обусловленных компе-
тентностей в контексте постнеклассической 
образовательной парадигмы в условиях универ-
ситетского образования требуется участие 
студента не только в поиске и сопоставлении 
информации, но и в деятельности, связанной с 
принятием решений; множественности проце-
дур обретения собственного знания; в оценочно-
целевом вовлечении в познавательную дея-
тельность на основе рефлексии и межпред-
метности, ответственности и мотивации.  

Представляются и анализируются инно-
вационные практики, реализуемые в Шумен-
ском университете им. Епископа Константина 
Преславского на теоретико-исследователь-
ском, прагматико-действенном, обобщающе-
результативном єтапах подготовки будущих 
специалистов.  

Формулируются ряд мотвированных выво-
дов о ведущих факторах развития коммуника-
тивной компетентности как имманентной 
характеристики будущих учителей родного 
языка 

Ключевые слова: постнекласическая об-
разовательная парадигма; базовая коммуни-
кативная компетентность; профессиональная 
коммуникативная компетентность; инте-
арактивное университетское образование. 

 
Педагог не тот, кто учит, педагог 

тот, кто чувствует, как ученик 
учится. 

В. Ф. Шаталов 
 

Постановка проблемы: Предлагае-
мая вашему вниманию тема предполага-

ет уточнение нескольких понятий, необ-
ходимых для осмысления предложенных 
в статье идей – постнеклассическая об-

разовательная парадигма, профессиона-
лизм, компетентность, коммуникативная 

профессиональная компетентность, ре-
чевое поведение учителя родного языка.  

Различные научные и образователь-

ные парадигмы (классическая, некласси-
ческая, постнеклассическая) полагаются 

на различные модели достижения зна-
ний. В постнекласической образова-
тельной парадигме ответы на заданные 

человеком вопросы зависят и от способа 

вопрошания и от способности понима-
ния вопрошающего. Постнеклассика ис-

ключает наличие фигурантов в образо-
вательном дискурсе; не допускает обуче-
ния объектов. Предполагает обучение в 

активном действенном режиме, в кото-
ром учащиеся являются субъектами с 

четко определенными предпочтениями и 
преследуемыми целями; предполагает 

моделей, которые дают возможность «за-
мкнуть информационную петлю через 
сознание субъекта» [1, с. 9]. Постнеклас-

сическая парадигма предполагает новые 
модели для изучения учебной деятельно-

сти, адекватных технологических реше-
ний для мотивации к действенности и 
ответственности за результат. По пути 

приобретения необходимых педагогам 
компетенций с применением этой пара-

дигмы в условиях университетского об-
разования, требуется участие студента 

не только в поиске и сопоставлении ин-
формации, но и в деятельности, связан-
ной с принятием решений, в связи с по-

лученной информацией; в множествен-
ности процедур по приобретению соб-

ственного знания; в оценочно-целевом 
привлечении студента-педагога в позна-

вательную деятельность на основе ре-
флексии и межпредметности, ответ-
ственности и мотивации. Достижение 

этих качеств и является целью статьи. 
Логична взаимосвязь особенностей 

постнекласической парадигмы и с поня-
тием компетентность. В последние де-
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сятилетия понятия компетентность и 

компетенция имеют довольно активное 

бытие в теории и практике педагогики, 

дидактики, психологии и в различных 
методиках. Эти концепции чаще опреде-
ляются в контексте их синонимичности 

или с учетом их специфичности. Их со-
поставимость осуществлялась в довольно 

разнообразных, и, порой, противореча-
щих друг другу, парадигмах: понимание 

компетентности как более общего поня-
тия, а компетенции – как более частного, 
а также и обратное утверждение; связы-

вание компетентности с ее статическими 
характеристиками, а компетенции – с ее 

действенными характеристиками. В вы-
яснении основных концепций настояще-
го доклада используется синонимическое 

использование обоих терминов.  
Анализ последних исследований и 

публикаций. В научном обиходе поня-
тие компетентность существует с 1959 

года, и первоначально определялось как 
основной мотив для приобретения зна-
ний и умений [2, 297 – 333]. В 1973 году, 

американский психолог Дэвид Макклел-
ланд рекомендует при отборе персонала 

тестировать компетентность вместо ин-
теллигентности. В 1989 г. Макклелланд 

разрабатывает компетентностныe про-
фили самооценки и развития. В 90-е го-
ды XX века «идея о компетентности ста-

новится исключительно популярной в 
Европе и относится в основном к про-

цессам, связанным с улучшением каче-
ства европейского образования и обуче-
ния» [2, с. 120]. В 2005 г. утверждена 

Квалификационная рамка европейского 
высшего образовательного пространства 

(содержащая в себе три цикла с общими 
дескрипторами для описания компе-

тентностей, результатов обучения и не-
которые кредитные диапазоны) [3], а в 
2009 г. – Европейская квалификацион-

ная рамка учения всю жизнь (содержа-
щая в себе восемь уровней и соответ-

ствующие им знания, умения, компе-
тентности) [4].  

Изложение основного материала 

исследования. Сегодня понятие компе-
тентность наиболее категорически заяв-

ляет о своем позиционировании в обла-
сти обучения и самообучения, развития 

и саморазвития. В нормативных образо-
вательных документах и в научно-
дидактической литературе неоднократно 

дефинируется понятие компетентность. 
В Национальной стратегии учения всю 

жизнь за период 2014–2020 годы она 

дефинирована как: «Доказанная способ-
ность использования знаний, умений и 

личностных социальных и/или методоло-
гических данностей в рабочих или учеб-

ных ситуациях и в профессиональном и 
личностном развитии. В контексте Евро-

пейской квалификационной рамки спо-
собности описываются по отношению к 
степени принятия на себя ответственно-

сти и самостоятельности» [5, с. 63]. По 
данным европейской квалификационной 

рамки с 2009 года компетентность ин-
терпретируется, как доказанная способ-
ность использовать знания, навыки и 

личностные, социальные и/или методо-
логические данные в рабочих или учеб-

ных ситуациях, как в профессиональном, 
так и в личностном развитии. Компе-

тентность также связана со степенью 
принятия на себя ответственности, 
определяется как совокупная интеграль-

ная личностная характеристика, которая 
является своеобразной степенью дости-

жений индивида в области определенных 
компетенций. 

В разных периодах возникновения и 

утверждения компетентностного подхода 
в науке анализируются и квалифициру-

ются различные типы компетенций – 
поведенческие («мягкие») и технические 

(«жесткие»); общие (ключевые) и функци-
ональные (специфические); базовые, ба-
зисные или независимые компетенции; 

инструментальные, межличностные и 
системные компетенции; компетентно-

сти для самостоятельной управленческой 
деятельности, для работы в команде, для 

налаживания личной жизни и многие 
другие [6, с. 34–56]. В науке формируют-
ся «две группы теоретических моделей 

для описания и объяснения компетен-
ций: модели уровней способности и мо-

дели для структур способности» [там же, 
с. 57]. В научно-дидактической литера-
туре говорят об индивидуальной компе-

тентности (с соответствующими ей пя-
тью кластерами – социальной, когнитив-

ной, гражданской и профессиональной 
компетентностью и эмоциональной ин-

теллигентностью) и организационной 
компетентности. Разработанные для це-
лей образования компетентностные мо-

дели в основном основаны на когнитив-
ных подходах (рассмотрение компетент-

ностей и их развитие посредством сосре-
доточения внимания на внутренней мо-

тивации и когнитивных процессах) и 
холистических подходах (описывающих 
компетентность как основные индивиду-
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альные характеристики – такие как об-
щение, самоактуализация, развитие, 

творчество, анализ и разрешение кон-
фликтных ситуаций, определяющих ос-

новную цель компетентности). Законо-
мерно профессиональная компетент-

ность начинает связываться с категори-
ями компетентностей (когнитивных, 
функциональных, поведенческих, этиче-

ских); в качестве катализатора для гене-
рации и описания компетенций начина-

ет использоваться рефлексия [3, с. 122–
126, 130–131]. Компетентность человека 
определяется как «индивидуальное инте-

гративное свойство его личности, кото-
рое проявляется в специфике организа-

ции и использования различных знаний 
и умений, позволяет принятия эффек-

тивных решений и поведения в различ-
ных ситуациях» [7, с. 46]. 

Сегодня, в контексте университет-

ской подготовки педагогов, компетент-
ность определяется как интегрально пе-

реносимый конструкт знаний, умений, 
настроев и оценочных отношений лично-
сти, структурированных в двух кон-

текстах: ключевых компетенций (также 
называемые базовыми или основными) и 

конкретных компетенций (дифференци-
рованные с учетом конкретной образо-

вательной области). В структуре компе-
тентности являются выводимыми эле-
менты, над каждым из которых можно 

работать в период университетской под-
готовки педагогов: познавательный (свя-

занный со знаниями и умениями в кон-
кретной области); рефлексивный (свя-

занный с умениями адекватного отраже-
ния условий в той или иной ситуации, с 
представлением о собственных возмож-

ностях, с отношением между внешними 
условиями и внутренними возможностя-

ми); стимулирующий (связанный с осо-
бенностями осуществляемого действия, 
решения или поведения в конкретной 

ситуации) [8, с. 240]. Ценным для уни-
верситетского образования является вы-

вод о том, что компетенции формируют-
ся на основе когнитивных свойств и 

ценного практического опыта личности, 
позволяющих эффективно решать про-
блемы. 

В духе компетентностного подхода в 
последнем десятилетии переориентиру-

ются и нормативные документы болгар-
ской системы образования. Принятый 

четыре года назад новый «Закон о до-
школьном и школьном образовании» вы-
водит в статье 5, пункт 1, подпункт 3 в 

качестве одной из основных целей 
школьного образования «приобретение 

компетенций, необходимых для успеш-
ной личностной и профессиональной ре-

ализации и активной гражданской пози-
ции в современных общностях»; актуали-

зирует в статье 77 девять ключевых 
компетенций, большинство которых, 
прямо или косвенно, связаны с общеоб-

разовательной подготовкой студентов по 
родному языку: компетентности в обла-

сти болгарского языка, умения общения 
на иностранных языках, дигитальная 
компетентность, умения учиться, соци-

альные и гражданские компетентности, 
культурная компетентность и умения 

выражения посредством творчества 
[9, с. 6, 24]. Фактом является норматив-

ная регламентация и ключевых компе-
тентностей учителей в Болгарии, соотне-
сенных в Приложении номер 2 к статье 

42, пункт 2, подпункт 1 Распоряжения 
№ 12 от 01.09.2016 года, о статусе и 

профессиональном развитии учителей, 
директоров и других педагогических 
специалистов с набором знаний, умений 

и отношений по четырем ключевым 
компетентностям: академическая компе-

тентность (предполагающая начальную 
профессиональную подготовку (педаго-

гическая, психологическая, методиче-
ская, специально предметная подготов-
ка), и навыки обучения на протяжении 

всей жизни); педагогическая компетент-
ность (планирование педагогических си-

туаций; организация и руководство об-
разовательным процессом; адекватная 

оценка прогресса учащихся); коммуни-
кативная компетентность (основанная 
на навыках качественного общения в 

коллективе); административная компе-
тентность (связанная с работой с необхо-

димой учебной и школьной документа-
цией) [10].  

В научно-методической литературе в 

Болгарии коммуникативная компетент-
ность часто осмысливается как имма-

нентная характеристика профессиона-
лизма учителя. В контексте педагогиче-

ского профессионализма коммуникатив-
ная компетентность – это структура, 
наиболее тесно связанная с остальными 

компетентностями; и предполагающая 
их реального бытия. Теоретически обос-

новываются два аспекта коммуникатив-
ной компетентности учителя родного 

языка: базисная коммуникативная ком-
петентность и профессиональная комму-
никативная компетентность, каждая из 
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которых имеет три подаспекта – языко-
вой (лингвистический), функционально-

прагматический и социально-
интегративный, установленные на осно-

ве взаимозависимости и взаимовлияния 
компонентов в педагогической системе 

(соответственно, базисная коммуника-
тивная компетентность на основе взаи-
мосвязи компетенций учителя с функци-

ями, которые люди осуществляют в язы-
ке в различных социокультурных услови-

ях – идеационной, текстовой и интер-
персональной; и профессиональная ком-
муникативная компетенция, как эквива-

лент ведущих функций учителя – ин-
формативная, конструктивная, органи-

заторская) [11, с. 202 – 205]. Один из 
ведущих ученых-методистов в Болгарии 

– проф. Ангел Петров – обобщает роль 
университетов в этом отношении: «Важ-
ным условием базовую коммуникатив-

ную компетентность учителя болгарского 
(родного) языка для ее трансформации в 

профессиональную коммуникативную 
компетентность, является качество при-
обретаемой в высших учебных заведени-

ях подготовки по методике обучения бол-
гарскому (родному) языку, по педагоги-

ке, по педагогической психологии и пр. 
Получаемая студентами-филологами – 

будущими учителями профессиональная 
подготовка ставит начало указанному 
преобразованию. Она дает возможность 

осмыслить функции преподавателя, 
осуществление которых является факто-

ром успеха педагогической коммуника-
ции» [11, с. 204].  

Согласно принятому в статье пони-
манию, коммуникативная компетент-
ность является эквивалентом различных 

знаний, умений и отношений (соотноси-
мых с различными динамическими и 

статическими параметрами в тексте и 
дискурсе); она, также является многоас-
пектным родовым понятием, включаю-

щим в себя лингвистическую, со-
циолингвистическую, дискурсивную и 

стратегическую компетенции. Коммуни-
кативная компетентность является сово-

купностью коммуникативных умений: 
адекватного речевого поведения в раз-
личных коммуникативных ситуациях, 

умения участия в многогранной речевой 
деятельности (говорение, аудирование, 

письмо, чтение); целесообразного исполь-
зования вербальных и невербальных 

средств, коммуникативных стратегий и 
дискурсивных методов в различных со-
циокультурных контекстах, на основе 

осознания границ свободы и обязатель-
ности при выборе. Измерение эффек-

тивности этой компетентности с достиг-
нутой корреляцией между целью, автор-

ской интенцией и речевой реализацией 
подразумевает целенаправленность и 

систематичность деятельности по ее 
формированию и развитию, особенно в 
контексте университетского образова-

ния, подготавливающего будущих учите-
лей родного языка.   

Цель статьи. Исследование ставит 

перед собой цель обосновать преимуще-

ства действующего комуникативно 
направленического подхода при подго-
товке будущих учителей родного языка в 

Шуменском университете им. Епископа 
Константина Преславского, Болгария. 

Цель находит проекцию в решении не-
скольких задач: теоретического обосно-

вания актуальности выбранной образо-
вательной технологии; описания двух 
ведущих тенденций в подходе (коммуни-

кативной направленности при обучении 
языковедческим дисциплинам; работа в 

контексте педагого-методических дис-
циплин для теоретического осмысления 

указанной компетенции и ее прагмати-
ческой отработки в конкретных образо-
вательных практиках); анализ преиму-

ществ активной речемыслительной дея-
тельности будущих педагогов на каждом 

из этапов работы теоретико-
исследовательском, прагматично-
активном, обобщающее-результативном.  

Точки пересечения теоретических 
парадигм в компетентностном подходе и 

положения постнекласической образова-
тельной парадигмы направляют внима-

ние к технологическим моделям универ-
ситетского образования педагогов, со-
средотачивающегося на формировании 

и развитии профессионализма будущих 
учителей (в частности, их коммуника-

тивной компетенции как важный аспект 
профессионализма), но в контексте ча-
стичной дискредитации традиционных 

образовательных моделей, при следова-
нии перспективам экспериментаторства 

и инновационности. «Диверсификация 
традиционных, принимаемых за класси-

ческие, академические методов обучения 
с элементами интерактивных или прак-
тически ориентированных педагогиче-

ских технологий крайне необходима в 

сфере высшего образования в 21 веке» 
[12, с. 141]. В аналогичном порядке мыс-
лей, как будто логически возникают та-

кие вопросы, как: Почему коммуника-



ISSN 2076-586X (Print), 2524-2660 (Online)                        Серія «Педагогічні науки». Випуск № 3.2019 

112 

тивная компетентность характеризуется 
как имманентная часть профессиона-

лизма учителя? Кто может учить комму-
никативности в университетской подго-

товке будущих учителей родного языка? 
Какими качествами должен обладать 

преподаватель университета, в чьи обя-
занности входит подобного рода подго-
товка? В каких учебных дисциплинах 

целесообразно проводить эту подготов-
ку? Как достичь прагматической 

направленности такого обучения? Какие 
технологические модели задействовать, 
чтобы активизировать ответственность 

самого педагога-студента к приобретае-
мым им компетенциям? Что должен 

знать будущий учитель родного языка о 
коммуникативно ориентированном обу-

чении в школе? К вариантному или к 
инвариантному в речевом поведении 
учителя целесообразно подготавливать 

студента-педагога? Каковы основные 
моменты – дискурсивные, стратегиче-

ские, психолого-эмоциональные, аксио-
логические или другие аспекты сложной 
и многогранной педагогической комму-

никации? 
Конечно, вопросов множество. Ясно, 

что в одной статье нельзя дать исчерпы-
вающие ответы на все эти вопросы. Но 

мы постараемся вкратце представить 
основные моменты университетской ра-
боты по формированию и развитию 

коммуникативной компетентности бу-
дущих учителей родного языка в одном 

конкретном учебном заведении Болга-
рии, преподаватели которого находятся 

в поисках ответов на подобные вопросы 
– Шуменский университет имени Епи-
скопа Константина Преславского. Уни-

верситет является плодом многовековых 
культурно-просветительских традиций. 

Он является преемником Плисковско-
Преславской книжной школы и носит 
имя епископа Константина Преславского 

– одного из самых образованных и та-
лантливых прямых учеников Кирилла и 

Мефодия. Хорошо организованные шу-
менские школы Возрождения стали бла-

гоприятной основой непосредственно 
после Освобождения в 1879 году для от-
крытия в Шумене первого педагогиче-

ского курса, который в 1919 году преоб-
разуется в Педагогический институт для 

учителей средней школы. В 1964 году он 
стал Факультетом-филиалом Софийского 

университета. На его основе в 1971 году 
открывается Высший педагогический 
институт, который с 1995 года перерас-

тает в Шуменский университет имени 
Епископа Константина Преславского. 

Сегодня Шуменский университет являет-
ся хорошо зарекомендовавшей себя и 

пользующейся авторитетом в стране и за 
рубежом, высшей школой с современ-

ными условиями для проведения учебно-
го процесса, для научно-
исследовательской и художественной 

деятельности. Его специальности охва-
тывают универсум высшего образова-

ния, состоящего из гуманитарных, есте-
ственных, математических, педагогиче-
ских и технических наук. В этом году 

университет отмечает 35-летие со дня 
создания своего Педагогического фа-

культета. Педагогический факультет 
Шуменского университета является са-

мым крупным в нашей стране, в нем 
обучаются 1935 студентов (по данным от 
13 марта 2019 года). Немалым является 

количество студентов-бакалавров и ма-
гистров, которые учатся на приобрете-

ние педагогической правоспособности и 
на других факультетах (Факультет есте-
ственных наук, Факультет гуманитарных 

наук, Факультет математики и информа-
тики) – они составляют 654 студентов 

бакалавров и магистров. К обязанностям 
нашего университета в качестве учре-

ждения, готовящего будущих учителей 
для страны, относится и работа по по-
вышению квалификации учителей, осу-

ществляемая в Департаменте информа-
ции, квалификации и непрерывного об-

разования – город Варна. На 2018 год в 
нем повысили квалификационную сте-

пень 1231 учитель; на квалификацион-
ные курсы по приобретению кредитов 
записались 3212 учителя. Все это детер-

минирует ответственность преподавате-
лей университета при подготовке буду-

щих учителей; обновляет их перманент-
ное внимание к поиску адекватных со-
временным условиям содержательных и 

технологических моделей руководимых 
ими учебных дисциплин.  

В контексте понимания важности 
компетентностей в качестве стратегиче-

ского ресурса в области педагогического 
профессионализма, в университете си-
стематически планируются (на уровне 

учебных программ) и реализуются (в 
учебных модулях) мероприятия по фор-

мированию и развитию коммуникатив-
ной компетентности студентов, подго-

тавливаемых на будущих учителей род-
ного языка. Университетские мероприя-
тия в этом контексте согласуются с дву-
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мя ведущими тенденциями: с коммуни-
кативной направленностью в препода-

вании лингвистических дисциплин; с 
работой в контексте педагого-

методических дисциплин для синхрони-
зации теоретического осмысления ука-

занной компетентности и ее прагматиче-
ской отработки в конкретных образова-
тельных дискурсах. Коммуникативная 

направленность усвоения лингвистиче-
ских и языковых знаний не является но-

вообретенной Шуменским университе-
том, но целенаправленной, последова-
тельной и системной является работа его 

университетских преподавателей в этом 
направлении. Маркером инновационно-

сти могут быть отмечены часть много-
численных мероприятий теоретико-

прагматического характера, реализуе-
мых во время методической подготовки 
студентов. Эта подготовка реализуется в 

контексте взаимного распределения обя-
занностей между преподавателями и 

студентами на протяжении условно 
обособленных трех этапов – теоретико-
исследовательского, прагматико-дейст-

венного, обобщающе-результативного.  
Ключевыми для теоретико-

исследовательского этапа являются ме-
роприятия по определению ключевых 

понятий на основе установления различ-
ных точек зрения (коммуникативная 
компетентность, речевое поведение, пе-

дагогический контекст); на основе реа-
лизации библиографическо-

собирательской деятельности студентов с 
целью, аргументированного эксплициро-

вания собственного мнения по проблеме 
коммуникативной компетенции, и ее 
роли в образовательных контекстах 

школьного и университетского образова-
ния; на основе реализации анкетных 

опросов по указанной проблематике и 
дискуссий в связи с констатациями в 
исследовании; на основе участия студен-

тов в научных форумах материалами о 
взаимосвязи коммуникативных компе-

тенций учащегося и обучающего в обра-
зовательном дискурсе и в школьном обу-

чении родному языку, и в университет-
ском образовании. Акцент ставится на 
многоаспектном осмыслении проблем 

педагогической коммуникации и комму-
никативной компетентности. В этом ас-

пекте используется контекст эксплицит-
ности мнения студентов, находящихся в 

роли двух типов респондентов при ан-
кетном опросе – учащихся, подготавли-
ваемых на учителей; и в роли будущих 

учителей. Результативность первого эта-
па была установлена в контексте диало-

гически достигнутого теоретического 
знания о многоаспектной структуре 

коммуникативной компетенции, о типах 
межличностного общения в педагогиче-

ском дискурсе, о двусторонности педаго-
гического коммуникативного акта и 
предопределенности успешности учебной 

коммуникации коммуникативными ком-
петентностями каждой из общающихся 

сторон.  
Чрезвычайно результативным ока-

зался второй – прагматико-действенный 

этап. Этот этап реализует как конкрет-
ные исследовательские и речевые дей-

ствия с двумя акцентами: наблюдение и 
анализ ситуаций конкретной педагогиче-

ской практики (видео уроки; уроки, про-
веденные студентами, наблюдаемые во 
время хоспитирования и текущей педа-

гогической практики в школе). Субъект 
наблюдения был различным – учитель 

(базовый или другой), студент в своей 
опытной роли учителя. С одной стороны, 
реализуются речемыслительные меро-

приятия – выведение критериев студен-
тами оценки речевого поведения учите-

лей, уроки которых подлежат наблюде-
нию; анализ (письменно и/или устно) 

наблюдаемых уроков с учетом выделен-
ных типов педагогического общения; 
решение педагогических тематических 

заданий – обсуждение вариантов воз-
можных других вербальных и невербаль-

ных реакций учителя в конкретных пе-
дагогических ситуациях. Сами студенты 

вступают в апробированных практиках 
в различных ролях – методиками, пред-
лагающими классификационные и ква-

лификационные критерии; аналитиками 
урока учителя/однокурсника; лицами, 

которые саморефлексируют/самооце-
нивают. При реализации анализаторской 
деятельности в диалогическом контексте 

сделана попытка разноаспектной обоб-
щенности результативности наблюдаемо-

го педагогического речевого поведения с 
учетом максимально эффективного ис-

пользования каждого элемента шести-
компонентной модели коммуникации в 
образовательном пространстве (комму-

никаторы (преподаватели и школьники); 
сообщение (информация); шум (физиче-

ский, психологический и исходные огра-
ничения); относительная атмосфера 

(эмоциональный климат, межличностные 
отношения, которые зависят от процесса 
общения); каналы связи; обратная связь), 
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чье успешное применение приводит к 
положительному учебному опыту и высо-

ким академическим результатам [13, с. 
75]. На этом образовательном этапе ак-

туализируются разнообразные контексты 
анализа, условно выделенные в трех 

группах: Первая группа – Речевые моде-
ли в освоении образовательного содер-
жания (с подаспектами – преподавание 

нового учебного содержания, актуализа-
ция уже полученных знаний; освоение 

стратегий обучения); Вторая группа – 
Речевые модели оценки школьников (с 
подаспектами: когнитивный – освоение 

содержания курса; коммуникативный – 
оценивания других речевых актов, свя-

занных с оценочной деятельностью); Тре-
тья группа – Речевые модели с социали-

зирующей и организующей функцией 
(обращения, для поддержания общения, 
для осуществления социального контакта 

во время урока, для стимуляции, для вы-
ражения благодарности и др.). Использу-

емые технологические модели также 
разнообразны: обсуждение проблем ре-
чевого поведения; защита позиции при 

предъявленной педагогической пробле-
ме; участие в ролевых играх (интервьюи-

рующего и интервьюированного на педа-
гогические темы; родителя, с негативной 

позицией по отношению к типу речевого 
поведения учителя; учителя – участника 
в определенной педагогической ситуа-

ции; учеников с разного типа темпера-
ментом и эмоциональной реактивностью 

в педагогическом дискурсе, связанного с 
мероприятиями по оценке). Разговор о 

функциональности коммуникативной 
компетентности ведется с учетом осо-
знанности ее роли на разных этапах 

школьного обучения и в разнообразных 
педагогических контекстах (высшего и 

школьного образования), специфическо-
го ее проявления со стороны обучающего 
и обучающегося в процессах их интерак-

тивного взаимодействия. С другой сто-
роны, на этом этапе также происходит 

«практика» того, что было изучено в об-
ласти коммуникативной компетентно-

сти: студенты сами готовят и проводят 
уроки; делают самооценку своего урока 
(обязательно и с учетом предпочтитель-

ных коммуникативных моделей); отве-
чают на вопросы, заданные преподава-

телем и однокурсниками; слушают оцен-
ку их собственного общего (и коммуни-

кативного – в частности) представления. 
Анализирующий контекст напоминает 
своеобразный педагого-психологический 

тренинг по модели «Работа над собой». 
Индивидуальное (при помощи прагмати-

ко-действенной модели в интерактивно-
рефлексивном контексте) переосмысле-

ние ведущих постановок педагогики, 
дидактики и методики в/посредством 

текстов студентов, их дальнейшее обнов-
ление и/или дискредитирование в кон-
тексте конкретных педагогических ситу-

аций и в процессе собеседования о них, 
способствуют осмыслить рефлексивную 

самооценку как механизма за личност-
ного и профессионального самоутвер-
ждения как в настоящей, так и в буду-

щей профессиональной деятельности; 
помогают найти точку пересечения ин-

теллектуальной, личностной, диалоговой 
и праксеологической рефлексии при 

формировании объективной самооценки] 
формировать «личностную саморефлек-
сию» [14, с. 158, 185]. 

Третий – обобщающе-результатив-
ный этап – находится в функциональной 

связи со вторым и в течение его диало-
гичности, но в контексте избирательно-
сти, сопоставимости теории и практики, 

обобщенности. На этом этапе пере-
осмысление познания с первого этапа и 

отработка навыков со второго этапа 
осуществляется на основе множества 

критериев, выявленных при совместных 
беседах преподавателя, студентов, базо-
вых учителей. Обобщение не повторяет 

теоретических парадигм на первом эта-
пе; подразумевает новый тип абстрак-

ции, адаптированный и хорошо зареко-
мендовавшими себя в методике и в ком-

муникативной лингвистике моделей, а 
также с переосмыслением прочитанного, 
увиденного, услышанного, сыгранного 

через собственную точку зрения обуче-
ния. На этом этапе обязанности за до-

стижение знаний и новых умений снова 
разделяются между преподавателем и 
студентами. Преподаватель-методист 

задает параметры/критерии анализа 
коммуникативных моделей, например: 

эффективности использования различ-
ных элементов модели педагогической 

коммуникации (коммуникаторов, каче-
ство/адекватность учебной информации, 
эмоциональная атмосфера, межличност-

ных отношений, характер обратной свя-
зи, адекватности речевого поведения 

учителя в зависимости от выполняемой 
роли на данном занятии; качества учи-

тельского слова с учетом информатив-
ных, коммуникативных (интерактивных) 
и перцептивных его характеристик; сте-
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пени воздействия учительского речевого 
поведения на учеников в содержатель-

ном, мотивационном, эмотивно-
аффективном, коммуникативном, ак-

сиологическом планах. Однако, выводы 
на основе вышеуказанных параметров, 

являются прерогативой студентов. Цен-
ность деятельности на третьем этапе со-
измерима с достигнутым собственным 

знанием о необходимости в переосмыс-
лении собственной позиции учителя в 

образовательном дискурсе; о многовари-
ативности речевых высказываний; о не 
наличии одного единственного правиль-

ного решения в реальной педагогической 
ситуации в школе; о взаимосвязи успеш-

ности педагогической коммуникации с 
интерактивной модельностью, с перма-

нентным эксплицированием моделей 
толерантного и этичного общения. Не-
оспоримыми преимуществами, в подоб-

ной технологии образования универси-
тетской подготовки студентов-педагогов, 

оказываются самоидентификация и са-
морефлексия; мотивация к самоопреде-
лению, самоактуализация, социализация 

и развитие индивидуальности; осознан-
ная ответственность за собственное раз-

витие и деятельность по усвоению ко-
гнитивных и коммуникативных страте-

гий, что является гарантией результа-
тивности и в будущей профессиональной 
реализации в качестве учителей.  

Выводы и перспективы дальней-
ших исследований. На основе приве-
денных в статье постановок, могут быть 
сделаны следующие выводы о ведущих 
факторах развития коммуникативной 
компетентности как имманентной ха-
рактеристики будущих учителей родного 
языка:  

1. Профессионализм будущего учите-
ля родного языка – это необходимость, 
достижимая в рамках целенаправленно-
го, сложного и длительного процесса об-
разования и самообразования.  

2. В этом процессе обязанности рас-
пределяются между двумя субъектами 
образовательной парадигмы – обучаю-
щим и учащимся, независимо от типа 
обучения – университетского или школь-
ного. 

3. Адекватное речевое поведение 
учителя – это форма проявления его 
профессиональной коммуникативной 
компетентности, которая формируется и 
развивается еще во время университет-
ской подготовки. 

4. В сторону развития профессио-
нальной коммуникативной компетентно-

сти учителя могут работать университет-
ские преподаватели с адекватным – со-

временным требованиям – речевым по-
ведением (что является эквивалентом 

уровня развития собственной професси-
ональной коммуникативной компетент-

ности).  
5. Для формирования адекватного 

речевого поведения будущих учителей 

родного языка способствуют универси-
тетские образовательные технологии, 

основанные на коммуникативной 
направленности усвоения знаний педа-
гогических, дидактических, методиче-

ских и языковедческих дисциплин. Это 
подразумевает взаимозависимость дея-

тельности университетских педагогов по 
различным учебным дисциплинам, в 

контексте осознанной ими ответственно-
сти по формированию и развитию клю-
чевых для будущих учителей компетент-

ностей.  
6. Прагматические контексты уни-

верситетской подготовки учителей род-
ного языка являются фактором развития 
коммуникативной компетентности сту-

дентов и педагогов, при этом одновре-
менно с другими ключевыми для буду-

щих учителей компетентностями, такими 
как: рефлексивная, социально-

интегративная, стратегическая, дискур-
сивная и др. компетентность. 

7. Работа над многомерностью рече-

вого поведения двух образовательных 
субъектов (обучающих и учащихся) на 

разных образовательных этапах стиму-
лирует профессионализм будущего учи-

теля родного языка на одновременное, с 
развитием, формирование  ценных для 
личности учителя, как человека, качеств. 
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COMMUNICATIVE COMPETENCE OF THE PRESENT AND THE FUTURE TEACHER IN BULGARIAN  
IN THE CONTEXT AND PERSPECTIVE OF POST NON CLASSICAL EDUCATIONAL PARADIGM 

Summary. Problem. The transition from knowledge 
centered to competence approach gradually turns habitual 
not only in school but in university education in Bulgaria. 
In front of professional university education stays the 
question of content and technology models for handling 
hard, long and complex process of forming key compe-

tences in students of Pedagogics – future teachers in 
Bulgarian. On the road of learning essential for students 
of Pedagogics competence the usage of this paradigm in 
area of university education needs participation of the 
student not only in searching and summarizing infor-
mation also in actions of forming decisions related to the 
information, variety of procedures to form certain 
knowledge, values and aims of the students in the cogni-
tive actions on the base of reflex, subjects relations, re-
sponsibility and motivation. 

Purpose. The goal of the article is to present preferred 
in university preparation in The University of the Town of 
Shumen Bishop Konstantin Preslavski, Bulgaria models of 
developing communicative competence of the future teach-
ers in Bulgarian, to analyze two leading tendencies: 
communication oriented teaching of language subjects, 
work in the context of pedagogy and methodology sub-
jects for theoretical knowledge of a competence and 
pragmatic actions in certain educational practice. 

Methods. Contains analysis of science publications, 
educational documents, describing and interpretation of 
surveys and results from tested educational practice, 
usage of modern for academic education technological 
models of work of preparation of the students – future 
teachers in Bulgarian. 
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Results. Active and motivated work of students with 
different types of speech mental action in three educa-
tional stages – theoretical research, pragmatic action, 
summarizing results. Simultaneous development of com-
municative and reflex competence of critical thinking of 
the students due to motivated participation in various 
activities. 

Originality. The article not only describes, also anal-
yses in the context of modern university education the 
efficiency of permanent realization of the students of the 
activities in participation in the process of developing their 
pedagogic communicative competence. 

Conclusion. In order to form relevant speech behavior 
of future teachers in Bulgarian useful are university edu-

cational technologies, based on communication oriented of 
forming the knowledge in pedagogic, didactic, methodolo-
gy and language subjects. This needs utility of activities 
of lecturers in different subjects in the context of their 
responsibility of forming and developing of key compe-
tence of future teachers. 

Keywords: post non classical educational paradigm; 
basic communicative competence; professional communi-
cative competence; inter active university education. 
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PREPARATION OF THE EDUCATORS TO THE ORGANIZATION  

OF THEATER ACTIVITY OF CHILDREN OF AN OLDER PRE-SCHOOL  
AGE IN A GROUP WORK 

Attention on the artistic and creative self-
realization of children in the context of a humanistic 
and personal developmental approach in the work 
of the theatrical circle is focused.  

It was emphasized that the children's master-
ing of artistic creativity requires improvement of the 
methods of activating creative activity in the field of 
synthetic arts.  

There were investigated the mechanisms of 
the artistic and aesthetic influence of theatrical art 
in revealing the internal potential of children of the 
older preschool age, and importance of using the 
pedagogical technologies in upbringing the creative 
skills of the preschoolers by means of theater. 

There were suggested an in-depth assimila-
tion of varieties of theatrical art and revealing of 
their common and distinctive features, which ac-
tively influences the formation of creative thinking, 
activates the emotional and aesthetic perception of 
a child, understanding of the artistic picture of the 
world.  

The preparative work with the plot of the pup-
pet show is outlined.  

The adapted puppet theater program for work 
with the older preschool children, which is de-
signed for one academic year, is proposed. In the 
adapted pro-gram for a circle, the main areas of 
learning – theatrical, artistic-applied and musical – 
have a complex character and are closely intercon-
nected during each lesson. 

Keywords: teacher training; theatrical activi-
ty; group work; older preschool children. 

 

Introduction. According to the Na-
tional Doctrine of Education Development, 
the Concept of Artistic and Aesthetic Edu-

cation, the basic component of preschool 
education is need to create the favorable 
social conditions for harmonious develop-
ment of an individual, taking into account 
its requests in the intellectual and artistic-
aesthetic culture. 

At the present stage, preschool educa-
tion is oriented on artistic and creative self-
realization of children in the context of a 
humanistic-personal development ap-
proach to the educational process. In-
depth assimilation of  varieties of theatrical 
art, identification of their common and dis-
tinctive features actively influences the 
formation of creative thinking, activates the 
emotional and aesthetic perception of the 
artistic picture of the world [1]. As a result, 
the problem of children’s mastering of ar-
tistic creativity, which requires improve-
ment of the methods of activating creative 
activity in the field of synthetic forms of 
art, becomes actual. The theater with its 
integrative function serves as an effective 
means of forming artistic knowledge, skills 
and abilities in the artistic activities of 
children [2, с. 22]. 

The purpose. To consider the process 
of preparation of the preparation of the 
educators to the organization of theater 
activity of children of an older preschool 
age in a group work,  to offer innovative in 
pre-school establishments. 
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