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Аннотация . В статье утверждается, что формирование и развитие у будущего инже-
нера коммуникативно-риторической компетенции является необходимым условием ста-
новления его как квалифицированного специалиста, а также значимым фактором его даль-
нейшей профессиональной деятельности. В XXI веке инженерно-технические обязанности 
инженера должны быть неотделимы от его организаторской и управленческой деятельно-
сти. Решение производственных задач и плодотворная работа в команде разнопрофильных 
специалистов реализуются посредством коммуникативно-риторических качеств инжене-
ра, готового к продуктивному деловому общению и эффективной презентации своей пози-
ции, а также к представлению результатов работы. Особое значение для инженера имеют 
навыки публичной речи. Коммуникативно-риторическая компетенция – это способность 
осуществлять эффективное речевое воздействие в процессе межличностного, группового 
и коллективного публичного общения, отвечающее языковым и культурным нормам. Ком-
муникативно-риторическую компетенцию будущих инженеров целесообразно развивать в 
процессе вузовской подготовки. В статье предлагается обоснование её эффективного фор-
мирования на основе создания комплекса соответствующих педагогических условий: вне-
дрения дополнительной дисциплины «Риторика» или модернизации уже существующей 
программы с аналогичной направленностью; использования продуманных педагогических 
технологий и методик развития коммуникативно-риторической компетенции; соответ-
ствующей подготовки и повышения квалификации педагогических кадров вуза; создания 
университетом благоприятной организационной среды для активной научно-исследова-
тельской и социальной деятельности студентов; сотрудничества образовательных уч-
реждений с предприятиями, компаниями и научно-исследовательскими центрами. Эти 
условия должны учитывать возможности исследовательского университета, а именно: ин-
тегрированный характер образовательной программы; использование в процессе обучения 
современных образовательных технологий; наличие развитой системы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации преподавателей. Разработаны рекомендации к 
отбору и структурированию методов развития коммуникативно-риторической компетен-
ции будущих инженеров в условиях исследовательского университета, а также обозначены 
проблемы, требующие дальнейшего рассмотрения, в том числе – развитие теории и поиск 
инновационных методик.
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Введение
Высокая кадровая конкуренция, вызван-

ная современными социально-экономиче-
скими условиями, является одной из насущ-
ных забот студентов, получающих высшее 
образование и готовящихся вступить в про-
фессиональную среду. Требования рабо-
тодателей к соискателям растут, при этом 
отмечается спрос на универсальных специ-
алистов, готовых к эффективному решению 
широкого спектра задач и к профессиональ-
ной многофункциональности.

Будущий инженер должен владеть пере-
довыми технологиями и знанием технологи-
ческого оборудования, обладать инноваци-
онным мышлением, качествами управленца 
и организатора, способностями эффектив-
но функционировать в команде, навыками 
ведения деловой коммуникации, умениями 
решать нетривиальные задачи, а также пере-
давать собственные знания и опыт в качестве 
преподавателя или инструктора другим. По-
нятно, что сама организация учебного про-
цесса в вузе должна соответствовать акту-
альным трендам в подготовке кадров.

Soft skills и коммуникативная компетенция 
Несмотря на известные проблемы с пре-

подаванием дисциплин социально-гумани-
тарного блока, в последнее время обнаружи-
вается потребность в усилении общегумани-
тарной подготовки студентов технических 
направлений и специальностей. Мы имеем в 
виду осознание значимости soft skills (уни-
версальных компетенций) как фундамен-
та достигнутых результатов образования. 
Одно из определений студентоцентрирован-
ного обучения как, пожалуй, главного прин-
ципа современной дидактики высшей школы 
звучит так: «Для студентоцентрированного 
обучения характерны инновационные мето-
ды преподавания, которые воспринимают 

студентов как активных участников своего 
собственного образования и нацелены на 
формирование переносимых навыков, таких 
как решение проблем, эффективная комму-
никация и рефлексивное мышление» [1]. В 
данной статье мы хотим подчеркнуть цен-
ность формирования и совершенствования 
коммуникативно-риторической компетен-
ции будущих инженеров в качестве крити-
чески важной для эффективного решения 
задач их будущей профессиональной дея-
тельности. 

В теории педагогики выделяется ряд ком-
петенций, связанных с речевой деятельно-
стью: языковая, речевая, коммуникативная, 
культурологическая, риторическая и др. 
Однако наиболее ёмким мы считаем понятие 
коммуникативно-риторической компетен-
ции как вмещающее все её аспекты с пози-
ции информационной, культурологической 
и коммуникативной функций. Анализ лите-
ратуры показал, что лишь незначительное 
число трудов посвящено теме коммуника-
тивно-риторической подготовки студентов 
именно технической направленности. Боль-
шинство исследователей рассматривают 
проблему в основном в теоретическом клю-
че и фактически не предлагают конкретных 
путей развития коммуникативно-риториче-
ских навыков [2; 3].

В первую очередь, нами была проанали-
зирована инженерная деятельность в кон-
тексте её коммуникативно-риторической 
составляющей. В XXI веке инженерно-тех-
нические обязанности инженера должны 
быть неотделимы от организаторской и 
управленческой деятельности. Решение про-
изводственных задач и плодотворная работа 
в команде разнопрофильных специалистов 
реализуются посредством коммуникатив-
но-риторических качеств инженера, гото-
вого к продуктивному деловому общению и 
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эффективной презентации своей позиции, а 
также к представлению результатов рабо-
ты. Немаловажное значение для инженеров 
наравне с навыками общения имеют навыки 
публичной речи. В инженерной деятельно-
сти присутствует ряд обязанностей, пред-
полагающих выступление перед аудиторией. 
Это может быть защита проектов, выступле-
ние с докладами на научных конференциях, 
подготовка отчётов по проделанной работе, 
организационно-производственные высту-
пления. Особый социальный смысл несёт в 
себе пропагандистская функция профессии 
инженера [4].

Нами была определена значимость ком-
муникативно-риторической компетенции 
в системе подготовки квалифицированных 
инженерных кадров, выявлены её сущност-
но-содержательные характеристики – со-
четание двух компонентов: коммуникатив-
ного и риторического. Коммуникативная 
составляющая по своей сути соотносится с 
эффективностью общения, она приобрета-
ется в ходе социального взаимодействия и 
отвечает за умение выполнять различные со-
циальные роли в коллективе. Культура меж-
личностных отношений определяет качество 
человеческой жизни, а коммуникативная 
культура индивида обеспечивает жизненное 
самоопределение личности. Риторический 
компонент коммуникативно-риторической 
компетенции базируется на традиционных 
канонах риторики. Его можно выделить как 
высший уровень коммуникативной компе-
тенции, поскольку он демонстрирует спо-
собность человека к эффективному обще-
нию с аудиторией путём осознанного соз-
дания, вербализации и рефлексии авторско-
адресных текстов с учётом цели и ситуации 
публичной речи. 

Экономическая ситуация страны, вы-
сокая кадровая конкуренция существенно 
влияют на рынок труда, в частности, на тре-
бования к соискателям. Современному ра-
ботодателю нужны эксперты-универсалы, 
которые объединяют в себе знания и навыки 
из нескольких областей. В настоящее время 

отмечается, что всё большее число работода-
телей обращают внимание на такие качества, 
как умение работать в команде, готовность к 
разрешению конфликтных ситуаций, прояв-
ление лидерских качеств. Поэтому ФГОС ВО 
3++ регламентируют необходимость разви-
тия коммуникативной компетенции как спо-
собности применять современные коммуни-
кативные технологии для академического и 
профессионального взаимодействия.

Возрастание ценности социально-гума-
нитарных дисциплин сегодня является об-
щемировой тенденцией. Одной из ключевых 
целей высшего образования становится вос-
питание социально адаптивной, коммуника-
тивно-активной личности вне зависимости 
от того, какую основную специальность 
получает студент. Явно обозначена потреб-
ность в развитии коммуникативно-ритори-
ческих навыков в высшей школе. Однако ко-
личество часов, предусмотренных учебными 
планами на изучение риторики и смежных 
дисциплин, явно недостаточно для полно-
ценного формирования соответствующей 
компетенции. На данный момент проблема 
решается вводом элективных курсов, а так-
же организацией различных мастер-классов 
и тренингов в рамках программ дополни-
тельного образования.

Педагогические условия  
формирования коммуникативно-

риторической компетенции
Анализ результатов научных исследова-

ний и собственный педагогический опыт по-
казывают, что любые изменения в области 
улучшения требований к уровню подготов-
ки выпускников вуза требуют оперативных 
мер в планировании и реорганизации учеб-
ного процесса. В процессе разрешения об-
наруженного нами противоречия, которое 
выражается в необходимости подготовки 
инженерных кадров, владеющих эффектив-
ными коммуникативно-риторическими на-
выками, и недостаточной направленностью 
системы высшего профессионального обра-
зования на развитие мастерства общения и 



Высшее образование в России • № 12, 2019144

публичной речи, мы попытались определить 
педагогические условия развития коммуни-
кативно-риторической компетенции студен-
тов инженерного вуза в условиях исследова-
тельского университета. 

Педагогические условия — это «обсто-
ятельства процесса обучения, которые яв-
ляются результатом целенаправленного 
отбора, конструирования и применения эле-
ментов содержания, методов, а также орга-
низационных форм обучения для достиже-
ния определённых дидактических целей» [5].  
Эффективное формирование коммуника-
тивно-риторических умений и навыков на 
базе инженерного вуза предполагает, на наш 
взгляд, следующие организационно-педаго-
гические условия.

1. Внедрение дополнительной дисци-
плины «Риторика» или модернизация про-
граммы предмета с аналогичной направлен-
ностью. Необходимо проанализировать со-
держание программы дисциплины «Русский 
язык и культура речи», которая в той или 
иной форме присутствует как обязательная 
в учебных планах всех студентов первого 
курса, с позиции её соответствия актуаль-
ным требованиям. На основании результа-
тов анализа необходимо разработать план 
модернизации программы дисциплины или 
внедрить дополнительную дисциплину «Ри-
торика» (в качестве основной или факуль-
тативной), которая была бы направлена на 
активное приобретение студентами практи-
ческих умений и навыков в области комму-
никативно-риторической деятельности. До-
полнительная дисциплина может выступать 
в качестве логического продолжения уже 
существующего предмета или же отдельного 
модуля.

2. Использование традиционных и инно-
вационных образовательных технологий и 
методик развития коммуникативно-ритори-
ческой компетенции. Необходимость при-
обретения практических навыков в сжатые 
сроки (поскольку гуманитарным предметам 
отводится малое количество часов) дикту-
ет подбор продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных не только на 
освоение соответствующих знаний, умений 
и навыков, но и на развитие личностного по-
тенциала студентов [6]. Педагогическая тех-
нология как проект, направленный на осу-
ществление целей образования и развития 
личности студентов, предполагает определе-
ние теоретических и практических подходов 
к достижению конкретных результатов, ко-
торые могут быть потенциально воспроиз-
водимы. Педагогические технологии по во-
площению стратегии развития коммуника-
тивно-риторической компетенции будущих 
инженеров должны носить инновационный 
характер и предполагать использование 
нетрадиционных форм организации заня-
тий, экспериментальных образовательных  
приёмов, методов и средств [7]. Реализация 
коммуникативно-риторического потенци-
ала личности должна происходить в непо-
средственной практической деятельности. 
Таким образом, обучение должно быть 
практико-ориентированным, нацеленным на 
приобретение навыков и опыта, проявление 
личностных качеств студентов и на после-
дующую готовность применять полученные 
знания, умения и навыки в условиях реаль-
ной социальной и трудовой деятельности [8]. 

Для развития у студентов коммуникатив-
но-риторических навыков необходимо ис-
пользовать:

•  активные формы обучения, где взаимо-
действие происходит по принципу «препо-
даватель – студент», в их числе – дискусси-
онные, игровые, тренинговые и другие мето-
ды, проведение мастер-классов;

•  интерактивные формы, где взаимодей-
ствие происходит по принципу «студент – 
студент». К ним относятся деловые игры, де-
баты, мозговые штурмы, создание проектов 
и другие.

Немаловажно, что в основу процесса обу-
чения коммуникативно-риторическим навы-
кам должен быть положен творческий под-
ход со стороны преподавателя и рефлексия 
(самооценка, самоконтроль, самокоррек-
ция) со стороны студентов.
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3. Соответствующая подготовка педаго-
гических кадров вуза в рамках программы 
повышения квалификации. Педагог должен 
быть мотиватором и координатором процес-
са развития коммуникативно-риторических 
навыков студентов, личным примером де-
монстрирующим эффективность методики. 

В педагогическом мастерстве чрезвычай-
но важен перформанс: не только то, что гово-
рит преподаватель, но и как он преподносит 
материал. Преподаватель должен, по сути, 
являться профессиональным оратором. То, 
как он говорит, должно способствовать наи-
более оптимальному усвоению информации 
по предмету, а также формировать позна-
вательный интерес [9–11]. Поэтому каждый 
преподаватель должен в совершенстве вла-
деть такими умениями и навыками, как:

•  техника речи (сила голоса, темп и ритм 
речи, интонационное разнообразие и хоро-
шая дикция);

•  композиционно правильное выстраи- 
вание материала как один из важнейших 
принципов успешной речи;

•  чистота и грамотность речи. Препода-
ватель на личном примере должен прививать 
студентам грамотность. Это требует от него 
чёткого соблюдения лексических, грамма-
тических, акцентологических и стилистиче-
ских норм;

•  педагогический артистизм. Речь препо-
давателя и используемые им невербальные 
средства коммуникации должны создавать 
живой и доброжелательный образ.

Суть данного педагогического условия 
заключается в необходимости соответству-
ющей подготовки преподавателей вуза вне 
зависимости от преподаваемой им дисципли-
ны. В современной теории и практике вузов-
ской педагогики воспитательная функция 
заняла важное место не случайно. Процесс 
обучения должен быть направлен на форми-
рование всесторонне развитой личности, а 
это происходит в процессе педагогического 
общения, которое осуществляется между 
педагогом и студентами. Когда преподава-
тель ведёт объяснение нового материала, 

он выполняет социально-ориентирующую 
функцию, связанную с необходимостью за-
ложить в студентах систему культурных 
предпочтений, а также ориентировать их в 
мире моральных норм и нравственных цен-
ностей [12; 13]. Поэтому риторика должна 
стать одним из основных направлений пе-
дагогического самосовершенствования – 
работы, которую ведёт над собой каждый 
преподаватель [14]. Следовательно, необхо-
димо включить в программу повышения ква-
лификации преподавателей вуза образова-
тельный модуль «Риторика», нацеленный на 
методичное развитие и совершенствование 
умений и навыков ораторского искусства.

4. Создание университетом условий для 
активной научно-исследовательской и со-
циальной деятельности студентов. Прак-
тико-ориентированный подход в обучении 
предполагает не только активность на за-
нятиях, но и возможность студентов реали-
зовывать свой потенциал благодаря участию 
в жизни университета. Практика внеучеб-
ной деятельности оказывает благоприятное 
влияние на тренировку коммуникативных 
навыков студентов, на формирование у них 
навыков публичного выступления как значи-
мого компонента личности лидера. Студен-
ты учатся отстаивать свои интересы, в том 
числе научные, и презентовать результаты 
интеллектуальной работы. Необходимо мо-
тивировать студентов к выполнению различ-
ных проектов, развивать систему конкурсов, 
соревнований.

На базе вуза рекомендуется организовать 
следующие виды студенческой активности:

•  участие в проведении конференций и 
научных сессий на базе вуза;

•  участие в научных конкурсах и конфе-
ренциях регионального, федерального и ми-
рового масштаба;

•  получение грантов на ведение исследо-
ваний и реализацию проектов;

•  участие в работе местных органов само- 
управления; 

•  интеллектуальные игры;
•  конкурсы студенческих лидеров;
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•  волонтёрские организации;
•  школы актива – с привлечением веду-

щих преподавателей и активистов среди сту-
дентов.

Все эти виды занятости призваны на-
строить студента на активную профессио-
нальную позицию, подготовить его к жизни 
в условиях конкуренции и развить важные 
социальные качества.

5. Сотрудничество образовательных 
учреждений с крупными предприятиями, 
компаниями, научно-исследовательскими 
центрами. Общение студентов с видными 
представителями профессии способствует 
формированию правильного образа совре-
менного инженера. Профессиональное обу- 
чение должно быть приближено непосред-
ственно к научно-технической деятельности 
будущих специалистов. Интеграция науки с 
производством способствует овладению бу-
дущими инженерами сложными способами 
профессиональной деятельности. 

За последнее время в нашей стране принят 
целый комплекс стратегических документов 
федерального уровня, которые необходимо 
учитывать при разработке стратегии разви-
тия инженерного образования в Российской 
Федерации. На правительственном уровне 
сейчас ведётся активное обсуждение тезиса, 
что будущих инженеров должны учить не 
только учёные, но и практики. Необходимо 
устранить барьеры, которые не позволяют 
вузам привлекать специалистов, работаю-
щих на конкретных предприятиях. Требу-
ется выработка критериев, в соответствии с 
которыми в вуз будут приглашаться специ-
алисты в качестве наставников и преподава-
телей.

Вышеперечисленные условия обеспечи-
вают благоприятный фон для эффективно-
го развития коммуникативно-риторических 
навыков, профессионально значимых для 
каждого инженера. Реализация данных ус-
ловий в полной мере возможна лишь на базе 
исследовательского университета как обра-
зовательного учреждения особого типа. Его 
отличие – в целенаправленной подготовке 

квалифицированных кадров путём активно-
го ведения научных исследований с ориен-
тацией на будущность выпускников, то есть 
на их дальнейшее функционирование в про-
фессии.

В числе особенностей исследовательского 
университета можно выделить следующие.

•  Интегрированный характер процесса 
обучения: синергия образовательного, на-
учного и опытно-производственного потен-
циала. Научные исследования проводятся 
как на базе университета, так и в научных 
центрах и подкрепляются практически в ус-
ловиях производств.

•  Использование в процессе обучения 
современных образовательных технологий, 
направленных на решение стоящих перед 
образовательным учреждением задач обра-
зования, воспитания и развития квалифици-
рованных специалистов и одновременно – 
сильных творческих личностей.

•  Наличие системы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
преподавателей и других специалистов, от-
вечающей актуальным требованиям концеп-
ции непрерывного образования.

Комплексная реализация вышеперечис-
ленных условий на базе исследовательско-
го университета обеспечивает эффективное 
развитие у будущих инженеров коммуника-
тивно-риторических навыков.

Нами был разработан проект программы 
образовательного модуля «Риторика», ко-
торый может эффективно адаптироваться 
под конкретные образовательные условия 
и нужды: стать элементом общеобразова-
тельной дисциплины «Русский язык и куль-
тура речи», являющейся обязательной для 
программы обучения в рамках вузовского 
образования; выступать в качестве само-
стоятельного предмета изучения в основной 
программе вузовского образования, а также 
присутствовать в программе дополнитель-
ного профессионального образования или 
повышения квалификации. 

Нами разработаны рекомендации к отбо-
ру и структурированию материала и методов 
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развития коммуникативно-риторической 
компетенции будущих инженеров в услови-
ях исследовательского университета.

1. В основу теоретической части подготов-
ки студентов рекомендуется закладывать по-
ложения традиционной риторики, которые 
дают представление о подготовке и реализа-
ции публичной речи в условиях современного 
информационного общества и соответствуют 
функции овладения всеми видами обществен-
но-речевого взаимодействия.

2. Эффективное формирование комму-
никативно-риторических навыков опреде-
ляется практико-ориентированным харак-
тером обучения. Рекомендуется делать упор 
на создание студентом собственных текстов 
и выступлений перед аудиторией в качестве 
оратора на основе использования изученно-
го материала.

3. В обучении рекомендуется применять 
активные и интерактивные формы: дискус-
сионные, игровые, тренинговые методы, 
мастер-классы, дебаты, мозговые штурмы и 
прочее.

4. Рекомендуется использовать возмож-
ности инновационных образовательных 
технологий и методик. Так, например, нами 
была выявлена продуктивность метода case-
study и script-метода применительно к разви-
тию речёмыслительных, коммуникативных и 
риторических способностей студентов.

5. Рекомендуется применять нетради-
ционные методы, приёмы и средства, заим-
ствованные из смежных педагогике наук и 
других культурно-социальных сфер (пси-
хологии, филологии, различных областей 
искусства, физической культуры и проч.). 
В разработанном нами проекте программы 
модуля приведены подобные примеры. В их 
числе – методы, используемые при трени-
ровке сценической речи: различные упраж-
нения на постановку интонации, голоса, 
дикции, артикуляции, упражнения на раз-
витие техники дыхания, заимствованные из 
вокальной методологии, тренировка работы 
дыхательных и лицевых мышц, опирающая-
ся на приёмы физической культуры и т.д. 

Заключение
В ходе исследования обозначился ряд 

проблем, требующих дальнейшего рассмо-
трения. Среди них – поиск инновационных 
методик развития коммуникативно-ритори-
ческой компетенции будущих инженеров, 
тщательная экспериментальная проверка 
каждого из обозначенных выше педагогиче-
ских условий, мотивационное обеспечение 
данной гуманитарной компетенции у сту-
дентов технического профиля.
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Abstract . The article focuses on the development of the communicative-rhetorical competence 
of a future engineer. This competence is considered to be a necessary condition for his development 
as a qualified specialist and a significant factor in his/her future professional activities. In the XXI 
century, in modern conditions, engineering and engineering duties should be inseparable from or-
ganizational and managerial activities. The solution of production problems and team work with di-
versified specialists are realized through communicative and rhetorical qualities of an engineer. He/
she should be ready for productive business communication and effective presentation of his/her 
position, as well as presentation of the results of work. Public speaking skills hence acquire particular 
importance for engineers along with communication skills. Communicative-rhetorical competence 
is the ability to carry out a conscious effective speech influence in the process of interpersonal, group 
and collective public communication, which measure up linguistic and cultural norms, and realizes 
the goals of communication through the use of various language levels. It is advisable to develop 
communicative-rhetorical competence of future engineers at the level of university training. The ra-
tionale for its effective development is proposed by creating a set of relevant pedagogical conditions: 
the introduction of an additional discipline “Rhetoric” or the modernization of an existing subject 
program with a similar focus; using of special educational technologies and methods for the develop-
ment of communicative-rhetorical competence; advanced training of university teachers; creation 
by the university of appropriate conditions for active research and social activities of students; coop-
eration of educational institutions with large enterprises, companies and research centers. The peda-
gogical conditions should take into account the capabilities of a research university: the integrated 
nature of the learning process; using modern educational technologies in the process of learning; 
availability of a developed system of professional retraining and advanced training of teachers and 
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other specialists. The authors worked out the recommendations for the selection and structuring of 
the material, as well as methods for developing the communicative and rhetorical competence of fu-
ture engineers in a research university, and also identified problems that need further consideration, 
including the search for innovative techniques and methods.
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