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Аннотация. Представлено теоретическое обоснование и практическая реализация образова-

тельной среды изучения студентами курса математики, ориентированного на формирование 

коммуникативной компетенции. Цель исследования состоит в следующем: теоретически обос-

новать, практически определить и экспериментально создать образовательную среду, направ-

ленную на развитие у будущих учителей начальных классов коммуникативной компетенции 

при изучении математического содержания, что является необходимым условием дальнейшей 

успешной педагогической деятельности выпускника. Методы исследования: а) теоретические: 

анализ, обобщение, интерпретация научной литературы по проблеме исследования; б) эмпи-

рические: педагогический эксперимент. Выводы и рекомендации: в ходе проведенного теоре-

тического исследования содержательно охарактеризованы основные подходы к определению 

категории «коммуникативная компетенция», показана значимость формирования коммуника-

тивной компетенции будущих учителей начальной школы с учетом специфики языка содер-

жательной и формальной математики. Теоретически обоснована важность формирования у 

студентов в ходе изучения математического содержания в вузе языкового и прагматического 

компонентов коммуникативной компетенции. Экспериментально доказана эффективность 

использования диалоговых ситуаций при работе студентов в малых группах с математическим 

текстом с целью развития коммуникативной компетенции будущих учителей. Практическая 

значимость исследования состоит в разработке образовательной среды изучения курса мате-

матики на педагогических направлениях вуза, ориентированной на формирование у студентов 

коммуникативной компетенции в области математического образования. Практические ре-

зультаты исследования могут быть использованы в практике работы преподавателей матема-

тики вузов с целью формировании коммуникативной компетенции будущих учителей при 

изучении дисциплины «Математика». 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция; учитель начальных классов; педагогическое 

образование; профессиональная подготовка 
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Abstract. We present a theoretical substantiation and practical implementation of the educational envi-

ronment for students to study a mathematics course focused on the formation of communicative compe-

tence. The purpose of the study is to theoretically substantiate, practically determine and experimentally 

create an educational environment to develop communicative competence in future primary school 

teachers in the study of mathematics, as communicative competence is a necessary condition for the 

further successful pedagogical activity of a graduate. Research methods: a) theoretical: analysis, evalua-

tion, interpretation of scientific literature on the research issue; b) empirical: pedagogical experiment. 

Conclusions and recommendations: in conducted theoretical study we substantively characterize the 

main approaches to the definition of the category of “communicative competence”, show the importance 

of communicative competence of future elementary school teachers, taking into account the specifics of 

the language of meaningful and formal mathematics. The importance of forming the linguistic and 

pragmatic components of communicative competence in students in the course of studying the mathe-

matical content at the university is theoretically substantiated. The effectiveness of the use of dialogue 

situations during the work of students in small groups with a mathematical text in order to develop the 

communicative competence of future teachers has been experimentally proven. The practical signifi-

cance of the study lies in the development of an educational environment for studying the course of 

mathematics in the pedagogical areas of the university, focused on the formation of students' communi-

cative competence in mathematical education. The practical results of the study can be used in the prac-

tice of the work of mathematics teachers at universities to form the communicative competence of future 

teachers in the study of the discipline “Mathematics”. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим средством реализации задач 

обучения и воспитания в любое время и в 

любом обществе выступает общение педаго-

га с воспитанниками. В эпоху цифровизации 

системы образования педагогическое обще-

ние может претерпеть изменения, но оно не 

перестает быть важнейшей составляющей 

профессионального мастерства педагога, ко-

торое позволяет лучше организовать, исполь-

зовать возможности педагогического со-

трудничества, содержательно наполнять и 

индивидуализировать процесс обучения.  

Изменяющиеся условия педагогического 

взаимодействия требуют от современного 

учителя свободного владения речью, что 

предполагает высокий уровень сформирован-

ности коммуникативной компетенции выпу-

скников педагогического вуза. Между тем 

данные проводимых в последние годы науч-

ных исследований, наши наблюдения свиде-

тельствуют о том, что уровень владения сту-

дентами коммуникативной компетенцией не-

достаточно высок и снижается с каждым го-

дом – ограниченный словарный запас студен-

тов, «логически разорванное изложение, от-

сутствие умения сформулировать своими сло-

вами идею, высказанную другим человеком, 

опора не на силу аргументов, но на аргументы 

силы в решении спорных вопросов – все это 

мы наблюдаем каждый день в разных ситуа-

циях на любом уровне» [1, с. 67].  

mailto:larek60@gmail.com
https://doi.org/10.20310/1810-231X-2023-22-3-72-81


Сергеева Л.А.  
Формирование у студентов педагогических направлений подготовки коммуникативной компетенции…  

Sergeeva L.A. Formation in students of pedagogical directions of communicative competence … 

74 

Наибольшие трудности студенты – буду-

щие учителя испытывают при организации 

эффективного взаимодействия с участниками 

образовательного процесса при необходимо-

сти вести объяснение на математическом язы-

ке с использованием математических терми-

нов, кванторных слов, при построении верных 

умозаключений, сообщений, содержащих ма-

тематические формулы и знаки. Кроме того, 

анализ литературных источников позволил 

сделать вывод о недостаточном количестве 

работ, посвященных проблеме формирования 

коммуникативной компетенции при изучении 

математического содержания студентами пе-

дагогических направлений вуза. 

Цель данной статьи – обосновать необ-

ходимость формирования коммуникативной 

компетенции студентов в процессе их подго-

товки в высшей школе при изучении матема-

тических дисциплин как одной из состав-

ляющих профессионального мастерства бу-

дущих педагогов, проиллюстрировать раз-

личные формы организации обучения, кото-

рые способствуют формированию коммуни-

кативной компетенции будущего учителя 

при организации обучения математике. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование категории «коммуника-

тивная компетенция студентов – будущих 

учителей» потребовало теоретического ана-

лиза исходной дефиниции. Ввел в употреб-

ление понятие «коммуникативная компетен-

ция» Д. Хаймс. По его мнению, коммуника-

тивная компетенция представляет собой 

внутреннее понимание ситуационной умест-

ности языка, а структура коммуникативной 

компетенции включает грамматическую, со-

циолингвистическую, стратегическую, дис-

курсивную компоненты [2].  

Назовем основные подходы к трактовке 

понятия «коммуникативная компетенция». В 

основном сущность данного понятия трак-

туют как: 

 способность – «способность к об-

щению адекватно целям, сферам и ситуациям 

общения, готовность к речевому взаимодей-

ствию и взаимопониманию» [3, с. 27]; спо-

собность «средствами изучаемого языка 

осуществлять речевую деятельность в соот-

ветствии с целями, задачами, ситуацией об-

щения в рамках определенной сферы дея-

тельности» [4, с. 41]; К.Ю. Суханова [5] рас-

сматривает коммуникативную компетенцию 

как способность выслушивать и принимать 

во внимание взгляды других людей, диску-

тировать и защищать свою точку зрения, вы-

ступать на публике, устанавливать и поддер-

живать контакты, справляться с разнообрази-

ем мнений и конфликтов, вести переговоры, 

сотрудничать и работать в команде; 

 комплекс умений – «комплекс ком-

муникативных умений, основанных на син-

тезе лингвистических, культурологических, 

психологических и социальных знаний» [6,  

с. 22]; «знание языка и умение использовать 

языковые средства в реальных ситуациях 

профессионального общения» [7, с. 14]; 

«умение вступать в коммуникацию с целью 

быть понятым, а также владение умениями 

общения» [8, с. 11]; сумма «языковых навы-

ков и знаний говорящего – слушающего об 

использовании языка в изменяющихся си-

туациях в условиях речи» [9, с. 7]; «знания, 

умения, навыки, необходимые для понима-

ния чужих и порождения своих программ 

речевого поведения» [10, с. 11] и др.  

М.Н. Вятютнев [11] понимает коммуни-

кативную компетенцию как выбор и реали-

зацию программ речевого поведения в зави-

симости от способности человека ориенти-

роваться в той или иной обстановке обще-

ния; умение классифицировать ситуации в 

зависимости от темы, задач, коммуникатив-

ных установок, возникающих у учеников до 

беседы, а также во время беседы в процессе 

взаимной адаптации.  

М. Канейл и М. Свейн [12] в своих рабо-

тах определили структуру каждого компо-

нента коммуникативной компетенции сле-

дующим образом: 

 грамматическая компетенция: лек-

сика, фонетика, правописание, семантика и 

синтаксис;  

 социолингвистическая компетенция: 

соответствие высказываний по форме и 

смыслу в конкретной ситуации; 

 дискурсивная компетенция: способ-

ность построения целостных, связных и ло-

гичных высказываний в устной и письмен-

ной речи; 

 стратегическая компетенция: ком-

пенсация особыми средствами недостаточ-



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ГАУДЕАМУС». 2023. Т. 22. № 3. C. 72-81.  
RU http://journals.tsutmb.ru/gaudeamus/ / EN http://journals.tsutmb.ru/gaudeamus-eng/ 

PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL JOURNAL “GAUDEAMUS”, 2023, vol. 22, no. 3, pp. 72-81. 

75 

ность знания языка, речевого и социального 

опыта общения в иноязычной среде. 

Необходимым условием успешного фор-

мирования коммуникативной компетенции в 

образовательном процессе вуза является учет 

характера и языка коммуникации, особенно-

сти дальнейшей профессиональной деятель-

ности будущих специалистов. Нам кажется 

целесообразным, рассматривая математику 

как язык, выстраивать методику формирова-

ния коммуникативной компетенции при изу-

чении математических дисциплин будущими 

учителями начальной школы с учетом иерар-

хии математических теорий, отражающей 

специфику предмета математики.  

Прежде всего, определим особенности 

языков математических теорий, изучаемых 

на педагогических направлениях вуза, гото-

вящих учителей начальной школы. Мы исхо-

дим из понимания того, что математика, яв-

ляясь естественной наукой, изучает природу, 

использует с этой целью специфическое 

средство – математический язык, который 

представляет собой не только форму для 

хранения содержания, записи мысли, но и 

выступает в роли источника нового знания, 

инструмента познания.  

Под языком понимают знаковую систе-

му, в которой можно выделить «алфавит» 

исходных знаков и для которой можно сфор-

мулировать правила «синтаксиса», то есть 

правила образования слов и предложений 

языка. Л.В. Шеншев [13], сопоставляя род-

ной язык с языками научной символики (ма-

тематики, черчения, химии), делает вывод об 

общих закономерностях построения этих 

языков и необходимости дать учащимся воз-

можность осознать символическую систему 

алгебры как разновидность «обычного дара 

слова» (Н.И. Лобачевский), «речь особого 

свойства» (М.В. Остроградский). В.В. Мадер, 

считая язык математики искусственным язы-

ком, различает в нем предметный язык и ме-

таязык. Он отмечает, что «для построения 

каждой теории нужен свой, специфический 

для этой теории язык. Этот язык называется 

«предметным языком» данной теории, по-

скольку он нужен для описания только од-

ной, вполне определенной предметной об-

ласти» [14, с. 60]. Для исследования семан-

тических и синтаксических особенностей 

самих предметных языков нам потребуется 

новый язык – метаязык.  

К предметным языкам математики отно-

сятся язык содержательной математики и 

язык формальной математики. Для понима-

ния содержательной математики необходимо 

осознание процесса возникновения матема-

тических моделей как отражения непосред-

ственного человеческого опыта познания 

окружающего мира, знаки (системы знаков) 

содержательной математики есть собствен-

ные имена математических моделей. При 

этом понимание связано с постижением 

смысла, «вложенного» человеком в систему 

математических знаков.  

Формализованная математика, являю-

щаяся объектом изучения на педагогических 

направлениях университета, представляет 

собой построение искусственного математи-

ческого языка как формализованного языка. 

Особенность знаков такого формально по-

строенного математического языка заключа-

ется в необходимости:  

 «придания смысла» аксиомам языка, 

то есть их содержательной интерпретации, 

например, исходные тождества, принимае-

мые в качестве аксиом, представляют собой 

запись свойств арифметических действий, 

которые, в свою очередь, допускают содер-

жательную интерпретацию с использованием 

объектов физической реальности; 

 «придания смысла» используемым в 

формальном языке знакам и символам, то 

есть интерпретацию их с помощью объектов 

реальной или идеальной (математической) 

действительности [15]. 

Построение суждений на языке фор-

мальной теории связано с осознанием про-

цесса построения языковой системы из сим-

волов алфавита языка с использованием вы-

бранных аксиом и правил. Включение в со-

общение знаков формальной системы связа-

но с приданием смысла, интерпретацией зна-

ков, приписыванием им значений из некото-

рой реальной области.  

Метатеория изучает формальную систе-

му, и она применяется к ней, невзирая на со-

держательную теорию или, точнее, интер-

претацию формальной системы в терминах 

содержательной теории. В случае рассмотре-

ния формализованных рассуждений, объек-

том непосредственного внимания становятся 
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сами искусственно создаваемые языковые 

единицы. М.В. Гамезо, Б.Ф. Ломов, В.Ф. Ру-

бахин называют искусственные языки мета-

языками. «Метаязык возникает всегда как 

средство углубления исходного, объектного 

языка, позволяющее критически осмыслить 

суждение (знание), выраженное в форме объ-

ектного языка» [16, с. 17].  

Таким образом, математика представляет 

собой синтез из трех теорий, каждая из кото-

рых имеет свой язык: содержательно воспри-

нимаемая математика, формализованная сис-

тема и метатеория, изучающая формализо-

ванную математику. Причем один термин 

может иметь разные трактовки в системе 

разных языков. 

В связи с вышесказанным нам кажется 

целесообразным выделить языковый и праг-

матический компоненты коммуникативной 

компетенции будущего учителя в области 

математического образования. Вследствие 

того, что в основе коммуникативной компе-

тенции лежит язык и речь, выделение языко-

вого компонента представляется очевидным. 

Языковой компонент коммуникативной ком-

петенции в области математического образо-

вания предполагает знание математических 

терминов, знаков языка, синтаксиса матема-

тического языка, правил образования слов и 

предложений языка, а также умение пра-

вильно записывать и читать математические 

тексты. Языковой компонент определяется 

как способность студента конструировать 

грамматически правильные речевые конст-

рукции с использованием предметного языка 

соответствующей математической теории и 

метаязыка. 

Прагматический компонент предполага-

ет наличие у студентов знаний и умений по 

созданию устного и письменного математи-

ческого текста, что связано с умением вы-

брать и сформулировать тему сообщения, 

выразить основную мысль, подобрать аргу-

менты, подтверждающие основную идею 

сообщения, учитывая психологические осо-

бенности выражения мысли на математиче-

ском языке, умение расположить факты, ма-

териал, аргументы в соответствии с логикой 

изложения, выбрать из множества математи-

ческих языков необходимых с учетом спе-

цифики как содержания сообщения, так и 

особенности адресата. При этом формируют-

ся умения, используемые в профессионально 

ориентированной речи. Будущим педагогам 

важны умения составить и провести урок, 

задать вопрос, доказать утверждение, про-

комментировать ответ и т. д. 

В этой связи встает вопрос включения в 

подготовку учителя системы мер, направлен-

ных на овладение не только необходимыми 

специальными знаниями, но и на формирова-

ние необходимой современному учителю 

коммуникативной компетенции. Как постро-

ить общение? В чем особенность общения на 

уроках математики и возможно ли оно? 

Учитывая специфику математического 

языка, влияющую на осуществление комму-

никации, значение математического языка в 

дальнейшей педагогической деятельности 

будущего педагога, в своей работе мы опира-

емся на мнение А.В. Хуторского, который 

считает, что коммуникативная компетенция 

включает в себя знание способов взаимодей-

ствия с окружающими и удаленными людь-

ми, навыки работы в группе, владение раз-

личными социальными ролями в коллективе. 

Для этого в учебном процессе фиксируется 

необходимое и достаточное количество ре-

альных объектов коммуникации и способов 

работы с ними на каждой ступени обучения в 

рамках каждого изучаемого предмета или 

образовательной области [17]. 

С целью формирования коммуникатив-

ной компетенции студентов – будущих учи-

телей их речевое общение в процесс обуче-

ния математике организуем через включение 

познавательных языковых ситуаций. При 

этом образовательный процесс должен быть 

организован не как формальное воспроизве-

дение изучаемого содержания, а осуществ-

ляться как диалог различных точек зрения. 

Организация диалога при изучении курса 

предполагает установление содержательных 

и процессуальных связей на уровне сопос-

тавления различных взглядов на применение 

математических фактов и методов. 

Ядро познавательной языковой ситуации – 

текст. Вокруг ядра организуется ситуация 

общения, взаимодействия обучающихся. Об-

суждаемый элемент математического текста 

оказывается при этом своего рода местом 

общения. Реализация познавательных языко-

вых ситуаций в учебном процессе осуществ-

ляется через речевую деятельность – через 
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процедуры диалога, перевода с одного мате-

матического языка на другой, через интер-

претацию математического факта явлениями 

и процессами реальной или идеальной дейст-

вительности. 

При этом необходимо увеличить не 

только время общения на занятиях, но и чис-

ло партнеров общения. Ю.М. Лотман, говоря 

о ценности диалога, связывает ее не с пере-

секающейся, общей частью языковых про-

странств участников диалога, «а с передачей 

информации между непересекающимися 

частями. Это ставит нас лицом к лицу с не-

разрешимым противоречием: мы заинтересо-

ваны в общении именно с той сферой, кото-

рая затрудняет общение. А в пределе – дела-

ет его невозможным. …Чем труднее и неаде-

кватнее перевод одной непересекающейся 

части пространства на язык другой, тем бо-

лее ценным в информационном и социаль-

ном отношении становится факт этого пара-

доксального общения» [18, с. 16]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Эмпирическая часть исследования за-

ключается в презентации разработанных ме-

тодических материалов, включающих ком-

плекс учебных заданий, стимулирующих 

коммуникативно-речевую активность сту-

дентов при изучении математического со-

держания с целью формирования коммуни-

кативной компетенции будущего педагога; 

анализа результатов апробации предложен-

ных материалов в учебном процессе с целью 

доказательства ее эффективности. 

С целью формирования у будущих учи-

телей начальных классов коммуникативной 

компетенции мы разработали и включили в 

содержание дисциплины «Математические 

основы профессиональной подготовки педа-

гога» Института образования и социальных 

наук Псковского государственного универ-

ситета систему учебных заданий, стимули-

рующих коммуникативно-языковую актив-

ность студентов, развивающих их включен-

ность в коммуникативный процесс при изу-

чении математического содержания, тре-

бующих использования в групповом обще-

нии математического языка. Коммуникатив-

ную активность мы рассматриваем как ак-

тивность общения, а речевую активность как 

активность студентов в учебном процессе на 

уровне слова, словосочетания, предложения 

на языке математики. Под коммуникативно-

речевой активностью понимается «свойство 

личности, проявляющееся в стремлении 

осуществить разнообразную речевую дея-

тельность на уровне тех коммуникативных 

возможностей, к которым он готов в смысле 

владения языком. Коммуникативно-речевая 

активность – это и проявление волевых уси-

лий, и вместе с тем внутренняя готовность 

человека действовать соответствующим об-

разом в конкретной коммуникативно-

речевой ситуации, это и динамическое инте-

гральное свойство личности, способное из-

менить под воздействием обучения свой ха-

рактер от воспроизводящего до творческого» 

[19, с. 30]. 

Одним из видов коллективного учебного 

взаимодействия [20], используемого нами на 

занятиях, является работа студентов в раз-

личных группах (работа в паре, в малой и 

большой группах) с учебным математиче-

ским текстом с целью формирования комму-

никативной компетенции. Для разработки 

учебных ситуаций мы использовали элемен-

ты позиционного обучения, предлагая сту-

дентам рассмотреть текст с разных позиций.  

Продемонстрируем примеры позиций 

при работе с учебным математическим тек-

стом как ядром познавательной языковой 

ситуации, вокруг которого организуется об-

щение студентов.  

Аннотация. Предлагается студентам на-

писать аннотацию к тексту статьи, параграфа 

в произвольной форме. Возможно – написать 

письмо автору с отзывом об учебнике (главе, 

параграфе, статье). Для построения рассуж-

дения на математическом содержании необ-

ходимо изучить информацию, критически ее 

оценить, преобразовать с учетом целей об-

щения (аннотация, отзыв, критическая за-

метка), строить речевые сообщения с учетом 

предъявляемых требований и задач.  

Определения. Студенты из различных 

источников отбирают определения тех поня-

тий из учебного текста, которые не опреде-

лены в тексте; определения анализируются, 

выделяется род и видовые отличия, приво-

дятся примеры объектов, принадлежащих 

объему понятия. В продолжение этой пози-

ции предлагается провести «взаимный дик-

тант» [21]. На учебном занятии, работая в 
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парах, студенты проводят опрос, задавая 

друг другу вопросы на знание определений, 

теорем, правил. Студент приводит словесную 

формулировку и записывает ее на математи-

ческом языке с учетом логики высказываний, 

формулирует отрицание утверждения, запи-

санного с использованием кванторов. Взаим-

ные диктанты на знание определений, теорем 

и формул позволяют эффективно развивать 

языковую компоненту коммуникативной 

компетенции будущего учителя, его грамот-

ную математическую речь как устную, так и 

письменную.  

Вопросы. Студенты после чтения учеб-

ного текста формулируют вопросы – инфор-

мационные, аналитические, проблемные, 

оценочно-рефлексивные – как те, которые 

можно задать студентам для проверки усвое-

ния ими изучаемого содержания, так и те, на 

которые они не нашли ответа в тексте. 

Тезисы. При чтении каждого абзаца 

учебного текста студент определяет основ-

ную мысль прочитанного и выделяет ключе-

вые слова. После чего тезисно раскрывает 

основные положения прочитанного текста. 

Схема. Студенты представляют содер-

жание текста в виде схемы. Они выделяют 

внутреннюю, или смысловую структуру тек-

ста, выполняют переструктурирование ос-

новного содержания текста. При этом появ-

ляются элементы творческого процесса: в 

осмысленном видоизменении структуры 

изучаемого материала, раскрытии новых 

сторон изучаемых явлений. 

Критик. Не менее содержательными бу-

дут задания на исправление ошибок в предла-

гаемом тексте и дополнение текста информа-

цией, полученной из дополнительной литера-

туры, выделение тех фрагментов, которые 

«забыл» преподаватель на лекции, сравнение 

содержания лекции с текстом учебника.  

Практик. При работе с текстом учебни-

ка, содержащего образцы решения типовых 

задач, студентам предлагается составить ал-

горитм решения задачи с использованием 

языка соответствующего раздела математики 

и предложить студентам группы описание 

(объяснение) содержания совершаемой дея-

тельности. 

Символ. Методическая проблема отсут-

ствия чувственно воспринимаемого денотата 

математического знака или системы знаков 

как реального предмета может быть решена 

разъяснением происхождения идеальных 

объектов, рассмотрением разнообразных 

свойств, связей математических объектов, 

извлеченных из учебного и жизненного опы-

та студентов. Использование различных 

форм представления информации способст-

вует переходу от восприятия термина к ин-

терпретации слова личностным опытом обу-

чающихся. Термин «интерпретация» мы ис-

пользуем и как объяснение термина, перевод 

его на более доступный язык и как приписы-

вание содержательного смысла математиче-

ским формулам и символам, установление 

соответствия между математическим фактом 

и реальной действительностью. Студенты 

создают символ, отражающий содержание 

текста посредством художественных обра-

зов, связанных между собой по принципу 

ассоциаций. Использование приема визуали-

зации дает возможность формировать умения 

создавать образовательные материалы, кото-

рые могут быть использованы в дальнейшей 

профессиональной деятельности для органи-

зации самостоятельной работы учащихся с 

информацией, контроля и проверки знаний 

школьников.  

Методика. Студенты разрабатывают 

опорные листы (в бумажном или электрон-

ном виде) для младших школьников по мате-

риалу изученного текста, интерактивные ра-

бочие листы в приложении LearningApps.org, 

предлагают материал для младших школьни-

ков с использованием техники скрайбинга. 

Рефлексия. Какие трудности, связанные 

с усвоением материала, могут возникнуть? 

Организация занятий может иметь различ-

ные формы. Первоначально группа делится 

на подгруппы по количеству позиций с уче-

том возможностей учебного текста. После 

выполнения заданий каждая подгруппа пре-

зентует результаты своей работы, которые 

обсуждаются студентами всей группы. В 

дальнейшем в каждую подгруппу включали 

столько студентов, сколько позиций предпо-

лагает учебный текст. Каждый студент под-

группы работает с учетом своей позиции и в 

дальнейшем происходит взаимообмен зна-

ниями между студентами подгруппы. Каж-

дый обучающийся в группе вовлечен в со-

вместную коммуникативную деятельность, 

причем в разных ролях. Конечной задачей 
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малых групп становится составление класте-

ра, предполагающего графическое отображе-

ние идей по изучаемой теме, и его представ-

ление-защита. 

Еще одна форма организации деятельно-

сти студентов при изучении математического 

содержания с целью формирования комму-

никативной компетенции – отбор математи-

ческого содержания по заданной теме в 

учебник (вузовский или для начальной шко-

лы). Цель задания – развитие умения осуще-

ствлять эффективную коммуникацию в про-

фессиональной среде. Суть задания состоит в 

следующем: студенту необходимо отобрать 

то математическое содержание, которое мо-

жет быть включено в учебник, сформулиро-

вать цели и способы их достижения. В про-

цессе аргументации отобранного содержания 

студенту необходимо использовать грамот-

ную и точную математическую речь и убеди-

тельные аргументы, что является развитием 

прагматического компонента коммуникатив-

ной компетенции студентов. По итогам со-

ставления программы студентам необходимо 

разместить ее в Интернете в облачном фай-

лохранилище, для того чтобы каждый из од-

ногруппников мог с ней ознакомиться зара-

нее. На самом занятии проводится дискуссия 

по проблемным вопросам, которая позволяет 

студентам высказать свою точку зрения, ар-

гументируя ее, самоопределиться в коллек-

тиве по поводу обсуждаемой информации. 

Проведение дискуссии способствует разви-

тию способности студентов к коммуникации 

в устной и письменной формах для решения 

задач межличностного взаимодействия. 

Как показал анализ ответов студентов, 

организация содержательного диалога вокруг 

учебного текста с учетом разнообразных 

«позиций» в профессиональной подготовке 

будущего учителя начальной школы способ-

ствует формированию коммуникативной 

компетенции в области математического об-

разования будущего педагога, расширяет и 

углубляет представления студентов о роли 

математических знаний в их дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выводы по итогам проведенного эмпи-

рического исследования дают основание го-

ворить о положительном влиянии разрабо-

танного комплекса учебных ситуаций диало-

га вокруг содержания математического тек-

ста (дисциплина «Математические основы 

профессиональной подготовки педагога») на 

формирование коммуникативной компетен-

ции студентов – будущих учителей началь-

ной школы. При этом активные формы реа-

лизации ситуаций диалога для студентов по-

зволят обеспечить формирование как языко-

вой, так и прагматической компоненты ком-

муникативной компетенции будущего спе-

циалиста.  
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