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BC,l(ymeii oprauaaanaa 4>rliOY DUO «rJIa30BCKHH rocy,uapcTBCUHbJH 
ne,naroruqccKuii HHCTHTyT HM.. B.f. l(0POJlCHKO» H3 ;J,ucccpTau.ulO 
Bunmeacxoa MapHHbI HHKOJJaCBHhI «<POpMHpoBaHHe KOMneTCHTHOCTH B 
ofinacrn nenarornsecxoro 06meHluI )' 6y,[(ymHx 6aKaJIaBpOB 
neaarorrrseexoro o6pa30B3HHsm, npe,ucTaBJleHHOii na COHCKaHue yqeHOH 
CTeneHH xaannaara nCAarOrUqeCKUX nayx no CnCUH3J1bHOCTH 13.00.08 
'reopua U MCTO,l(IIK3 npoipeecaouaaenoro o6pa30BaHHH. 

Conpexreanoe otiuieotipaacaarensnoe yspesoienae npe,n:'hHBJI5fCT BblCOKMe 

Tpe60BaHMH K npo¢>eccMOHaJIH3MY nenarora 11, B T..faCTHOCTH, K ero 

KOMueTeHTHOCTH B OOJIaCTH. YCTaHOBJICHI1JI npOAYKUiBHblX .I:k)~U1MUUT.tiUW~Hll.tl l,.; 

JIlO.n;bMH. KaK nOKa3bIBaeT rrpaxnnca, OAHOM H3 OCHOBHbIX rrp06JIeM; C KOTOpOH 

CTaJIKlIBalOTCH BhmycKHlIKH nenarora-recaax By30B, SlBJl5feTCSl np06JleM8, 

CBH3aHHa51 C oCyI.IJ;eCTBJIeHI1eM nenarortorecxoro o6I.IJ;eHWL HMeHHo C 

OTCj'TCTBHeM crrocotiaocrn BecTM ARaJIOr, HeyMeHReM opr8uH30BhIBaTb otiureuae 
c ,ueTbMH, pOLl,HTeJHIMH, KOJlJIeraMH MO)KHO CB5f3aTb satpyztaenaa Yl.J:HTemI B 

penreaan aonpocos o6yT..feHmr H BOCHHTaHH5f. B CBH311 C 3THM rrpo6JleMa 

¢>OpMHpOBaHH5f KOMIIeTeHTHOCTH B 06JIaCTil nenarorsrsecxoro o6meHHH y fiynynnrx 
6aKaTIaBpOB neJJ;arOrHQeCKOrO ofipaaoaamrs .B:BJnleTCH aKTyaJlbHOH, HO 

He,n;OCTaTOl.J:HO pesparioraanoa. 
o Heo6xo)lRMOCTH pa3pa60TKH ,ll,aHHOH npo6neMbI cBH;J;eTe.:lbcTBYIOT H 

pesynsrarra nposeztenaoro JJ;HcCepTaHToM aHKeTHpOBaHH5I, B KOTOpOM npnusna 
ysacrne 116 YlfHTe.rreJiI o6meo6pa30BaTeJIbHbIX YT..fpe}l(.ueHHH qyBamcKoH 

pecnyfinaxa. Aaarrm oTBeTOB nenaroros rrOKU3aJI, QTO 64% onpannrsaecurx 
HCilbITbIBanH TpYll,HOCTH B o6r.ueHHH co IllKOllbHHKaMH B rrepssra rozt pa60TbI B 

o6I-Ueo6pa30BaTeJlbHOn IIlKOJIe. TIPil 3TOM nee ysaren», npilHHMaBlilHe YQaCTHe B 

HCCJle,nOBaHHH, CYJ:fTUroT, liTO <POpMHpOBUTb KOMileTeHTHOCTb B 06JlaCTH 

nenarormecxoro 06I.IJ;tHH5f y fiynynnrx )TtJHTeJlen Heo6xo)J.llMO B nepnon HX 

o6yl:lemUl B syse (CTp. 80). 
KaK rroxassraaer aHaJIH3 nnccepranaa, anropoxs xerso onpezteneasr, 

06'heKT, npenaer, rnnoresa HCCJIe)lOBaHHJL Ha :nOH oCROBe paspaoorairs, 3a,ua'UI 

11 crpyxrypa accnenonaaas. )J,HccepTaUliH COCTORT H3 BBeLl,eHHH, Ll,BYX rnaa, 
BblBO;.l,OB, 38KJIlOt.leHil51, 6116JIHOrpa¢Ht.IeCKOrO crmcxa H npanozcerrail. 



Исследование проводилось в три этапа с 2010 по 2014 г.г., что 
позволило соискателю реализовать его задачи: раскрыть сущность и 
содержание компетентности в области педагогического общения будущего 
бакалавра педагогического образования; определить критерии, показатели и 
охарактеризовать уровни сформированности компетентности в области 
педагогического общения у будущих бакалавров педагогического 
образования; теоретически обосновать педагогические условия 
формирования компетентности в области педагогического общения у 
будущих бакалавров педагогического образования; экспериментально 
проверить эффективность педагогических условий формирования 
компетентности в области педагогического общения у будущих бакалавров 
педагогического образования. 

В первой главе исследования «Теоретические основы формирования 
компетентности в области педагогического общения у будущих бакалавров 
педагогического образования» на основе анализа понятий «компетентность», 
«общение», «педагогическое общение» диссертантом раскрывается сущность 
и содержание компетентности в области педагогического общения будущего 
бакалавра педагогического образования.  

Компетентность в области педагогического общения будущего 
бакалавра педагогического образования рассматривается как интегративное 
профессионально-личностное образование, проявляющееся в способности и 
готовности к осознанному и качественному осуществлению субъект-
субъектного взаимодействия с участниками образовательного процесса 
(стр. 45). В содержании исследуемой компетентности выделены четыре 
компонента: мотивационный, когнитивный, технологический и личностный. 
В соответствии с выделенными компонентами были определены критерии, 
необходимые для определения уровня ее сформированности у будущих 
бакалавров педагогического образования: мотивационный, когнитивный, 
технологический, личностный.  

Для выявления педагогических условий, необходимых для решения 
исследуемой проблемы, диссертантом был изучен опыт подготовки 
студентов к педагогическому общению в педагогических вузах и колледжах 
(стр. 53 – 58). На основании проведенного анализа в главе теоретически 
обоснованы педагогические условия формирования компетентности в 
области педагогического общения у будущих бакалавров педагогического 
образования: разработка и внедрение в образовательный процесс модели 
формирования компетентности в области педагогического общения у 
будущих бакалавров педагогического образования, системообразующим 
компонентом которой является спецкурс «Основы педагогического 
общения»; интеграция традиционных и интерактивных методов в обучении 
психолого-педагогическим дисциплинам; обеспечение накопления будущими 
бакалаврами педагогического образования опыта педагогического общения 
на основе интеграции теоретической и практической подготовки. 

Во Iвторой главе «Экспериментальная работа по формированию 
компетентности в области педагогического общения у будущих бакалавров 



педагогического образования» показывается практическая работа 
диссертанта, начиная с констатирующего эксперимента, проведения 
формирующего его этапа до обобщения и анализа результатов исследования.  

Проверка гипотезы исследования проводилась на базе физико-
математического факультета ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 
педагогический университет им. И. Я. Яковлева».  

В работе представлена программа экспериментальной работы, 
приводятся данные анкетирования учителей общеобразовательных 
учреждений Чувашской республики по исследуемому вопросу, результаты 
массового изучения студентов физико-математического, технолого-
экономического, исторического факультетов, факультета чувашской 
филологии, факультета естествознания и дизайна среды ФГБОУ ВПО «ЧГПУ 
им. И. Я. Яковлева», обучающихся по направлению подготовки 050100 – 
Педагогическое образование. Анализируются результаты диагностики 
исходного уровня сформированности компетентности в области 
педагогического общения у будущих бакалавров педагогического 
образования в экспериментальной и контрольной группе. 

В диссертации показывается, как реализовывались в ходе 
формирующего этапа эксперимента педагогические условия формирования 
компетентности в области педагогического общения у будущих бакалавров 
педагогического образования (стр. 84 – 101). На основе анализа и обобщения 
полученных данных, был сделан вывод об уровне сформированности 
компетентности в области педагогического общения у студентов 
экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента. 
Сравнение данных диагностики на заключительном этапе 
экспериментальной работы, дает возможность сделать вывод, что динамика 
развития уровней сформированности компетентности в области 
педагогического общения у студентов экспериментальной группы более 
высокая, чем  у студентов контрольной группы.  

 В ходе проведенной работы диссертанту удалось экспериментально 
проверить эффективность педагогических условий формирования 
компетентности в области педагогического общения у будущих бакалавров 
педагогического образования. Результаты, полученные диссертантом, 
достоверны и вносят несомненный вклад в теорию и практику 
педагогической науки. 

Научная новизна рецензируемой диссертации заключается в 
следующем:  

- раскрыта сущность компетентности в области педагогического 
общения будущего бакалавра педагогического образования; обосновано 
содержание компетентности в области педагогического общения будущего 
бакалавра педагогического образования, включающее следующие 
взаимосвязанные компоненты: мотивационный, когнитивный, 
технологический, личностный; 

- разработаны критерии и показатели сформированности 
компетентности в области педагогического общения у будущих бакалавров 



педагогического образования, дана характеристика уровней ее 
сформированности;  

- выявлены и обоснованы педагогические условия формирования 
компетентности в области педагогического общения у будущих бакалавров 
педагогического образования.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в 
работе раскрыты сущность и содержание компетентности в области 
педагогического общения будущего бакалавра педагогического образования; 
определены критерии и показатели, охарактеризованы уровни 
сформированности компетентности в области педагогического общения у 
будущих бакалавров педагогического образования. Научно обоснованные 
педагогические условия формирования компетентности в области 
педагогического общения у будущих бакалавров педагогического 
образования дополняют концепцию вузовской подготовки будущих 
бакалавров педагогического образования. 

Отметим практическую значимость исследования, которая состоит в 
разработке и внедрении в образовательный процесс высшей школы 
дополнений к рабочим учебным программам по таким дисциплинам, как 
«Педагогика» и «Психология», а также спецкурса «Основы педагогического 
общения». Это позволило повысить уровень компетентности в области 
педагогического общения у будущих бакалавров педагогического 
образования и в целом совершенствовать их психолого-педагогическую 
подготовку. Материалы исследования могут быть использованы в 
образовательном процессе педагогического вуза, а также в системе 
повышения квалификации учителей образовательных учреждений и 
преподавателей высшей школы.  

Оценивая рецензируемое диссертационное исследование в целом, 
следует еще раз подчеркнуть, что оно посвящено важной в теоретическом и 
практическом отношении проблеме и выполнено на достаточно высоком 
профессиональном уровне. Не смотря на это, считаем нужным высказать 
некоторые замечания и пожелания автору. Было бы желательно: 

- более обстоятельно рассмотреть методологический блок модели 
формирования компетентности в области педагогического общения у 
будущих бакалавров педагогического образования;  

- раскрыть перспективы применения педагогических технологий для 
повышения эффективности процесса формирования компетентности в 
области педагогического общения у будущих бакалавров педагогического 
образования; 

- перенести объемный фактический материал в приложение к 
диссертации, прежде всего таблицы и рисунки. 

В целом, сделанные замечания, не влияют на положительную оценку 
диссертационного исследования. 

Автореферат и опубликованные работы автора (13 научных работ, 3 из 
которых опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и  
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