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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В системе высшего
образования тема развития общительности студентов в последнее
время приобрела особую актуальность. Исследование путей и
способов коммуникативной подготовки будущих педагогов стало
приоритетным в отечественной науке (И.А. Зимняя,
Г.А. Китайгородская, А.А. Леонтьев, Е.И. Пассов, И.Б. Ворож-
цова, Г.С. Трофимова, А.Н. Утехина). Общение как объект
исследования рассматривалось в диссертациях последних лет
(Г.С. Артынюк, Т.В. Лаврикова, Т.С. Путиловская, И.Л. Руденко,
Т.В. Христидис и другие).

Проблема развития общительности разрабатывалась в
исследованиях Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, М.С. Кагана,
В.А Кан-Калика, А.В. Мудрика, Р.А. Максимовой, В.В. Рыжова,
С.Л. Рубинштейна, К.С. Успанова, Т.В. Христидис и других.
Проблема обучения иноязычному общению (иноязычной речевой
деятельности) исследовалась в ряде частнодидактических
диссертационных работ последних лет (А.А. Вербицкий,
С.А. Вишняков, Л.И. Комарова, О.М. Моисеева, Т.С. Путилов-
ская, Н.И. Торунова, Т.К. Цветкова и другие). Однако, такое
личностное качество как общительность в данных исследованиях
либо упоминалось поверхностно, либо не рассматривалось вовсе.

Развитие общительности как личностного качества явля-
ется предметом теоретических исследований и рассматривается в
неразрывной связи с деятельностью общения и сопоставляется со
смежными понятиями: «коммуникация», «коммуникативная
компетентность», «коммуникативный потенциал» личности.
Новообразования, возникающие в структуре личности в резуль-
тате деятельности, изучаются и анализируются в науке как суще-
ственные для характеристики личности в общении с другими
людьми, как значимые для успешного ее участия в сотрудниче-
стве, диалоге, совместной деятельности (А.А. Леонтьев,
Б.Ф. Ломов, М.И. Лисина, В.В. Рыжов и другие).

В педагогическом аспекте проблема развития общитель-
ности студентов изучена недостаточно. Исследователями
установлено, что данное личностное качество развивается
благодаря активности обучающихся, их включенности как
субъектов деятельности в различные виды деятельности, - не



только коммуникативной, но и познавательной, проблемно-
поисковой, игровой и другие.

До настоящего времени проблема комплексного
рассмотрения психолого-педагогических условий, оптими-
зирующих развитие общительности у студентов-первокурсников,
остается неосвещенной. Актуальность выбранной темы
определяется:

- «социальным заказом» на качественную коммуникативную
подготовку будущего педагога;

- преодолением негативных тенденций в обучении,
вызванных неопределенностью совокупности психолого-
педагогических условий развития общительности в
процессе учебной деятельности;

- необходимостью разработки эффективной программы
развития общительности у студентов-первокурсников в
процессе обучения иноязычному общению, где предметом,
целью, средством и формой обучения является речевая
деятельность (иноязычное общение), а технологии
обучения - личностно-ориентированы.
С учетом выявленных противоречий была определена

проблема исследования, формулировка которой сводится к
вопросу: «Каковы педагогические условия организации процесса
обучения иноязычному общению, способствующие развитию
общительности у студентов-первокурсников?».

Цель исследования - теоретически обосновать и
экспериментально доказать возможность оптимального развития
общительности у студентов-первокурсников в процессе обучения
иноязычному общению посредством реализации авторской
программы обучения.

Объект исследования - процесс развития общительности
у студентов-первокурсников.

Предмет исследования - педагогические условия,
оптимизирующие развитие общительности у студентов-
первокурсников, будущих учителей иностранного языка.

Гипотеза исследования основана на предположении о том,
что процесс развития общительности у студентов-перво-
курсников будет оптимальным если:

а) он базируется на совокупности следующих педагогических
условий:



- ориентация на гуманистические ценности в обучении,
нашедшие отражение в коммуникативном и личностно-
деятельностном подходах;

- актуализация дидактических принципов как законо-
мерностей процесса обучения иноязычному общению;

- концепция деятельностной основы обучения иноязычному
общению;

б) разработать и реализовать в обучении авторскую программу
развития общительности, ядро которой будут представлять
технологии обучения иноязычному общению, способствующие
оптимизации всех компонентов общительности.

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы
были сформулированы следующие задачи:

1) Провести теоретический анализ содержания «общения» с
точки зрения педагогики, психологии и лингвистики
(междисциплинарный подход).

2) Уточнить содержание понятия и представить структурную
характеристику общительности в педагогическом аспекте.

3) На основе анализа научной литературы дать психолого-
педагогическую характеристику личности студента-
первокурсника как субъекта деятельности общения.

4) Обосновать совокупность педагогических условий,
способствующих развитию общительности и описать
процесс развития общительности у студентов-перво-
курсников.

5) Разработать программу развития общительности у
студентов-первокурсников, включающую приемы обучения
иноязычному общению и проверить ее эффективность,
апробировав в экспериментальном обучении; разработать
критерии оценки развития общительности.
Методологической основой исследования являются идеи

гуманизации образования; ведущие положения теории общения;
теоретические подходы к проблеме общительности; положение
об активности личности, мотивации ее деятельности, о
преобразующей роли самой личности в процессе деятельности;
ведущие положения теории деятельности; личностно-
деятельностный и коммуникативный подходы к рассмотрению
педагогических процессов; концепция интенсивного обучения
иностранным языкам.



Теоретическую основу исследования составили:
- ведущие положения об активности субъекта, о мотивации

его деятельности и о преобразующей роли самого субъекта
в процессе этой деятельности (Б.Г. Ананьев, В.И. Андреев,
Л.К. Веретенникова, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн и другие);

- идеи реализации субъектности участников педагогического
процесса (В.И. Андреев, В.Б. Помелов, В.В. Рыжов,
Г.А. Ушаков, И.С. Якиманская и другие);

- ведущие положения по проблеме общительности
(Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, М.С. Каган, В.А. Кан-Калик,
А.В. Мудрик, Р.А. Максимова, С.Л. Рубинштейн,
В.В. Рыжов, К.С. Успанов, Т.В. Христидис и другие);

- концепция формирования коммуникативного потенциала
личности (А.А. Брудный, Р.А. Максимова, В.В. Рыжов,
К.С. Успанов, Т.В. Христидис, И.М. Юсупов и другие);

- концепция формирования педагогической коммуника-
тивной компетентности (Г.С. Трофимова);

- идеи использования возможностей дидактического
процесса для формирования коммуникативного и
творческого потенциала личности обучаемого при
соблюдении определенных педагогических условий
(Л.К. Веретенникова, И.Б. Ворожцова, Г.А. Китайгород-
ская, А.А. Леонтьев, А.Н. Утехина и другие).

- концепция интенсивного обучения иностранным языкам,
представленная методом активизации резервных
возможностей личности и коллектива Г.А. Китайгородской.
С целью решения поставленных задач и проверки

исходных положений был использован комплекс методов
исследования:

- теоретические: анализ отечественной и зарубежной
литературы в области педагогики, психологии,
лингвистики, методики преподавания иностранных языков
по теме диссертации; изучение и обобщение
педагогического опыта по исследуемой проблеме; анализ
вузовских программ по практике устной и письменной речи
французского языка (для специальности: «иностранный
язык»);



- эмпирические: организация педагогического эксперимента
в соответствии с программой; письменный и устный
опросы (анкетирование, психологическое тестирование,
беседа, специальное собеседование на ИЯ); методы
педагогического наблюдения, сравнения и анализа; анализ
продуктов деятельности обучаемых; статистическая
обработка экспериментальных данных.
Исследование проводилось в три этапа на базе

Удмуртского государственного университета (Институт
иностранных языков и литературы).

На первом этапе (2000 г.) помимо анализа психолого-
педагогической и лингводидактической литературы по проблеме
исследования, анализировались вузовские программы по
практике обучения иноязычному общению; уточнялся
понятийный аппарат, определялась степень разработанности
исследуемой проблемы. Результатом этапа явилось определение
гипотезы, методологии, теоретической основы и методов
исследования, формулирование цели и задач исследования, а
также проведение пилотажного исследования.

Второй этап (2001-2002 гг.) связан с выполнением
формирующего эксперимента, моделированием и организацией
педагогических условий, обеспечивающих эффективность
учебного процесса для целей развития общительности у
студентов-первокурсников. На этом этапе определялись
экспериментальные и контрольные выборки, осуществлялась
верификация гипотезы.

На третьем этапе (2002 г.) были подведены итоги
исследования, осуществлена систематизация и обобщение его
результатов, сформулированы и проанализированы итоги
эмпирической части исследования.

Научная новизна исследования:
- уточнено понятие, определены структурные компоненты

общительности в педагогическом аспекте;
- выделена совокупность педагогических условий,

обеспечивающих развитие общительности у студентов-
первокурсников в процессе обучения иноязычному
общению;



- экспериментально исследованы особенности студента-
первокурсника как субъекта деятельности иноязычного
общения;

- разработана и апробирована программа развития
общительности, включающая приемы обучения
иноязычному общению, оптимизирующие развитие всех
компонентов общительности за счет включения
трехуровневой системы градуирования коммуникативных
трудностей, предполагающей разную степень
коммуникативной активности и речевой самостоятельности
студентов-первокурсников в процессе овладения
иноязычным общением.
Теоретическая значимость исследования заключаются в

определении системы комплексных показателей, позволяющих
отследить характер новообразований в структуре личности и
судить о динамике развития общительности у студентов-
первокурсников. Результаты исследования дополняют научные
представления о педагогических возможностях процесса
обучения вообще, и иноязычному общению, в частности.
Теоретически обоснована совокупность педагогических условий,
позволивших получить положительные результаты от внедрения
в практику авторской программы развития общительности у
студентов-первокурсников, включающей приемы обучения,
оптимизирующие развитие всех компонентов общительности.

Практическая значимость настоящего исследования
определяется разработкой и внедрением в учебный процесс
экспериментальной программы развития общительности у
студентов-первокурсников. Результаты исследования могут быть
использованы преподавателями и аспирантами в лекциях по
психолого-педагогическим дисциплинам, в системе подготовки,
переподготовки и повышения квалификации преподавателей, а
также в учебном процессе вузов (на начальных этапах обучения
иноязычному общению).

Достоверность полученных результатов и
обоснованность научных выводов исследования обеспечи-
валась четкостью исходных методологических позиций,
применением комплекса методов исследования, адекватных его
объекту, целям, задачам; длительным характером и
возможностью повторения опытной работы, позволивших



провести количественный анализ результатов; обобщением опыта
работы диссертанта в вузе. В процессе подготовки диссертации
целенаправленно использовался комплекс взаимодополняющих
теоретических и эмпирических исследовательских методов,
адекватных поставленным в работе задачам.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Общительность рассматривается автором как

интегративное качество личности, представленное четырех-
компонентной структурой и включающее в себя: диалогическую
мотивационную установку на общение; эмоционально-
ценностную установку на общение; избирательное отношение к
партнерам по общению и наличие коммуникативных навыков и
умений.

2. Развитие общительности у студентов-первокурсников
возможно при соблюдении следующих педагогических условий:

а) ориентация на гуманистические ценности в обучении,
нашедшие отражение в коммуникативном и личностно-
деятельностном подходах (признание ценности человека
как личности, его целей, потребностей, интересов;
сочетание эмоциональных и когнитивных компонентов в
обучении с ориентацией на аффективную сторону во
взаимоотношениях; мотивированность обучения; взаимо-
действие преподавателя и студентов как диалог и
сотрудничество; организация процесса обучения как
общения и межличностного взаимодействия);

б) актуализация следующих дидактических принципов как
закономерностей процесса обучения иноязычному
общению: коммуникативной направленности; комплекс-
ного подхода к мотивации в обучении иностранным
языкам; личностный; личностно-ориентированного обще-
ния; коллективного взаимодействия; концентрированности.

3. авторская программа развития общительности включает в
себя приемы обучения иноязычному общению - игровые;
ситуативные; лексико-тематические; текстовые, оптимизирую-
щие развитие всех компонентов общительности.

Апробация и внедрение результатов исследования.
Основные результаты и ход исследования обсуждались на
заседаниях кафедры педагогики и педагогической психологии,
кафедры новых обучающих технологий по иностранным языкам,



кафедры лингводидактики Удмуртского государственного
университета, на аспирантских семинарах. О результатах
исследования сообщалось на научно-практических конференциях
различного уровня - от межвузовского до международного: в
г. Ижевск (1992 г., 1997-2004 гг.); г. Санкт-Петербург (1992 г.,
2004 г.), г.г. Глазов, Нижний Новгород, Астрахань (1997 г.);
г. Москва (2001 г.).

Структура работы. Диссертация состоит из введения,
двух глав, заключения и основных выводов. Материал изложен
на 156 страницах, содержит 19 таблиц и 3 рисунка.
Библиографический список включает 214 источников. В прило-
жении представлен анализ вузовских программ по практике
обучения иноязычному общению; анкеты, тесты, опросники и
результаты количественного анализа.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В целом структура работы определялась логикой
исследования.

Во введении обоснованы выбор темы, ее актуальность,
сформулирована проблема исследования, определены цель,
объект, предмет, гипотеза и задачи исследования; выявлена его
теоретико-методологическая основа, раскрыты научная новизна,
теоретическая и практическая значимость работы; показаны
этапы исследования; представлены методы исследования и
основные положения, выносимые на защиту; даны сведения об
апробации исследования.

В первой главе «Теоретические основы развития
общительности у студентов-первокурсников в процессе
обучения иноязычному общению» раскрыта сущность
основного понятия исследования - общительности и смежных с
ним понятий («общение», «коммуникация», «коммуникативная
компетентность», «коммуникативный потенциал личности»);
представлена характеристика процесса обучения иноязычному
общению и его влияние на развитие общительности у студентов-
первокурсников; рассмотрены особенности студентов-
первокурсников как субъектов деятельности общения.

Анализ научно-теоретической литературы обнаружил, что
одной из наиболее актуальных психолого-педагогических



проблем является проблема обучения общению и развития
общительности как личностного качества.

В концептуальных подходах имеются различия. Психологи
и педагоги, исследующие проблему общения, едины в том, что
изучение общения невозможно вне контекста совместной
деятельности людей и их сотрудничества.

Далее в работе рассматривается категория «общитель-
ность», которая не достаточно широко представлена в научной
литературе: Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, М.С. Каган, В.А. Кан-
Калик, Р.А. Максимова, А.В. Мудрик, В.В. Рыжов, С.Л. Рубин-
штейн, Г.С. Трофимова, К.С. Успанов, Т.В. Христидис и другие.

Анализ исследований по рассматриваемой проблеме
позволил нам прийти к следующему заключению: проблема
развития общительности, и само понятие трактуются не
однозначно. Существуют различные подходы к этой проблеме.
Сходным моментом во всех этих подходах является то, что
авторы рассматривают понятие общительности в неразрывной
связи со смежными понятиями: «общение», «коммуникация»,
«коммуникативные умения», «коммуникативный потенциал
личности» и другие.

Общительность рассматривается . в контексте
мотивационно-потребностной сферы личности, связанной с ее
участием в общении с другими людьми и трактуется, как:
1) потребность/установка/готовность/ стремление к общению:
выражение потребности в контактах с другими людьми,
избирательное отношение к людям и избирательное
использование форм общения в контактах с разными людьми
(В.В. Рыжов); способ установления контакта с другими людьми
(С.Л. Рубинштейн); развитое, устойчивое стремление личности к
контактам с окружающими, сочетающееся с быстротой их
установления (А.В. Мудрик); готовность личности к общению,
представляющую собой единство трех компонентов: потребности
в общении; ощущения эмоционального благополучия на всех
этапах общения; наличия коммуникативных навыков и умений
(в терминах Т.В. Христидис); 2) личностное качество, которое
вырабатывается в опыте общения человека, заключающееся не
столько в объеме, сколько в способе и направленности общения
(Б.Г. Ананьев); качество личности, проявляющееся по-разному
как непосредственно в самой сфере общения, так и в других



сферах жизнедеятельности людей и формирующееся в том
случае, если индивид овладевает особенностями общения как
вида деятельности (Б.Г. Ананьев, В.А. Кан-Калик, В.В. Рыжов).

В педагогической деятельности общительность выступает
не только как личностное, но, главным образом, как
профессионально-значимое качество или свойство личности,
способное обеспечить продуктивность профессионально-
педагогического общения (В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров,
Т.В. Христидис, К.С. Успанов).

В реферируемом исследовании с позиций, выявленных в
психолого-педагогической теории, автор определяет
общительность как интегративное качество личности,
развивающееся в общении, состоящее из четырех компонентов:
диалогической мотивационной установки на общение,
эмоционально-ценностной установки на общение, избиратель-
ного отношения к партнерам по общению и наличия
коммуникативных навыков и умений.

Далее в работе представлена психолого-педагогическая
характеристика студентов-первокурсников как субъектов
деятельности общения. Студенчество как особая социально-
психологическая и возрастная категория рассматривалось в
исследованиях Б.Г. Ананьева, А.А. Вербицкого, С.А. Вишнякова,
Л.С. Выготского, В.И. Гинецинского, И.А. Зимней,
А.А. Леонтьева, А.А. Реана, А.И. Щербакова, Д.Б. Эльконина,
В.А. Якунина и других.

В соответствии с трехаспектной схемой описания
психологических особенностей (характеристик) личность
студента представляет: а) особую социальную общность;
б) социально-психологическую категорию; в) особый возрастной
период. Проведенный в диссертации научно-теоретический
анализ позволил заключить следующее: личность студента-
первокурсника представляет собой субъект деятельности
общения, обладающий функциональным единством личностных
и деятельностных (поведенческих) характеристик. Студентов-
первокурсников характеризует низкий уровень готовности к
общению и общительности, вызванные недостаточной степенью
адаптированности первокурсников к новой образовательной
среде.



Далее в диссертации представлена характеристика
процесса обучения иноязычному общению и его влияние на
развитие общительности студентов.

Актуальным проблемам процесса обучения и его влияния
на становление личности обучающегося посвящены исследо-
вания В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, И.А. Зимней, В.Я. Ляудис,
А.К. Марковой, Д.Б. Эльконина и других. Развитие личности,
формирование ее качеств, способностей, умений, в совокупности
своей, составляющих ее коммуникативный потенциал,
происходит в процессе общения и закрепляется в структуре
личности как своеобразная «история ее участия в общении»
(в терминах В.В. Рыжова).

В научной литературе отмечается ярко выраженная
коммуникативная природа процесса обучения. «Обучение не есть
только передача и усвоение информации - знаний и правил
деятельности. Обучение есть вместе с тем общение,
коммуникация...» (в терминах Б.Г.Ананьева). Общение в этой
связи, выполняя свои дидактические и воспитательные функции,
реализуя социальные связи людей, определяет и характер
процесса психического и социального становления
формирующейся личности. Влияние мотивов, имеющихся у
человека на избирательность общения, его объем, широту,
активность и инициативность, отмеченных Б.Г. Ананьевым,
имеют для развития общительности важное значение.

Во второй главе «Педагогические условия
проектирования и реализации экспериментального обучения
иноязычному общению по развитию общительности»
обосновывается совокупность педагогических условий развития
общительности у студентов-первокурсников в процессе обучения
иноязычному общению; определяются цели, задачи экспери-
ментального обучения студентов по авторской программе;
представлена ее характеристика.

В качестве системообразующего педагогического условия
организации процесса развития общительности у студентов-пер-
вокурсников, автор рассматривает ориентацию на гуманистиче-
ские ценности в обучении, нашедшие отражение в коммуника-
тивном и личностно-деятельностном подходах (Е.И. Пассов,
В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова, Т.С. Серова, И.А. Зимняя).



Смещение акцентов в обучении иностранным языкам на
гуманистические ценности (К. Роджерс, А. Маслоу, Э. Берне,
Э. Фромм, К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, В.П. Зин-
ченко и другие), в основе которых идеи саморазвития и
самоактуализации личности, выдвинуло новые приоритеты -
смена авторитарного обучения позитивной стратегией обучения:
признание ценности человека как личности, его целей,
потребностей, интересов; активная роль обучающегося;
сочетание эмоциональных и когнитивных компонентов в
обучении с ориентацией на аффективную сторону во
взаимоотношениях; мотивированность обучения; взаимо-
действие преподавателя и студентов как диалог и сотрудни-
чество; организация процесса обучения как общения и
межличностного взаимодействия.

Позитивная стратегия обучения повлекла за собой
изменение целей, задач, методов, принципов, технологий
обучения, изменения предметных действий, мотивационной
стороны деятельности, а также изменение позиции самого
субъекта учебной деятельности, который накапливая опыт в той
или иной предметной деятельности, становится более активным и
самостоятельным.

Следующее условие, способствующее развитию
общительности у студентов-первокурсников, заключается в
актуализации дидактических принципов как закономерностей
процесса обучения иноязычному общению: коммуникативной
направленности; комплексного подхода к мотивации в обучении
иностранным языкам; личностный; личностно-ориентированного
общения; коллективного взаимодействия; концентрированное™.

Третьим условием, оптимизирующим развитие
общительности у студентов-первокурсников является концепция
деятельностной основы обучения иноязычному общению, суть
которой сводится к следующему: обучение организуется и
протекает как разнообразная деятельность, причем не только
коммуникативная (игровая, творческая и др.), цель которой -
овладение иноязычным общением и приобщение к иноязычной
культуре. Выбор преподавателем совокупности педагогических
условий и средств педагогической коммуникации, используемых
в процессе обучения, определяет его результаты.



Далее в работе представлены результаты формирующего
эксперимента, количественный анализ полученных данных и
выводы.

Осуществление экспериментального исследования было
направлено на теоретическое обоснование и экспериментальное
доказательство возможности развития общительности у
студентов-первокурсников в условиях обучения иноязычному
общению посредством реализации авторской программы,
включающей в себя: цели и содержание обучения; формы
контроля и диагностический инструментарий; содержание
коммуникативных заданий и специально разработанные приемы
обучения иноязычному общению.

В основу авторской программы развития общительности у
студентов-первокурсников положены приемы обучения
иноязычному общению (игровые; ситуативные; лексико-
тематические и текстовые), которые на основе актуализации
описанных выше принципов обучения, оказывают
положительное влияние на оптимизацию всех компонентов
общительности. К ним относятся:

Диалогическая мотивационная установка на общение
имеет целью создание и поддержание четкой мотивационной
установки, направляющей участие личности в общении
(студентов между собой и с преподавателем), для достижения
определенного результата (продукта деятельности общения).
Оптимальное участие личности в общении предполагает
равноправные отношения всех участников совместной
деятельности и общения, диалогические формы взаимодействия.

Эмоционально-ценностная установка на общение
подразумевает эмоциональный настрой студентов (ощущение
эмоционального благополучия, безопасности) и готовность к
общению, реализующиеся в коммуникативной деятельности,
организованной с учетом и признанием ценностных ориентации
студентов (целей, жизненных позиций, взглядов, потребностей).

Избирательное отношение к партнерам по общению
подразумевает организацию процесса обучения, направленную на
расширение круга общения (социально узкий / социально
широкий), установку на партнерство, эмпатию и сотрудничество
в совместной деятельности и в общении.



Наличие коммуникативных навыков и умений предполагает
развитие таких навыков и умений как перенос известных знаний
и навыков, приемов общения в условиях новой коммуникативной
ситуации; трансформация их в соответствии со спецификой
конкретных условий; нахождение для каждой коммуникативной
ситуации своего решения; создание новых способов и
конструирование новых приемов для решения конкретной
коммуникативной ситуации.

На завершающем этапе экспериментального обучения
принимало участие 4 выборки - две контрольные (п=24) и две
экспериментальные (п=24).

Использованные средства психолого-педагогической
диагностики позволили измерить: уровень общительности:
высокий, средний, низкий (Т.В. Христидис); уровень сформи-
рованное™ эмпатийных способностей студентов (М.М. Юсупов);
уровень обучаемости и обученности (определялся по уровню
сформированное™ коммуникативных навыков и умений)
(Г.А. Китайгородская). Предложенный автором опросник
позволил определить мотивацию, потребности студентов в
изучении иностранного языка и ожидаемые результаты.

Диагностическое измерение, проведенное с помощью
опросника Т.В. Христидис показало, что уровень готовности к
общению в экспериментальных выборках по сравнению с
контрольными был ниже: по высокому уровню готовности к
общению - на 8,3%; испытуемых с низким уровнем готовности к
общению в ЭП оказалось больше, чем во всех остальных
выборках - на 8,3%; показатели по среднему уровню совпали во
всех четырех выборках.

Анализ результатов входного тестирования, проведенного
с помощью измерительных процедур, разработанных в центре
Г.А. Китайгородской также обнаружил преимущества уровня
сформированности коммуникативных навыков и умений у
студентов контрольных выборок по сравнению с
экспериментальными: в ЭП - 76,5% и в КГ1 - 77,3% (на 0,8%); в
ЭГ2 - 75,2 % и в КГ2 - 76,8% (на 1,6%).

Измерение, для определения уровня развития
общительности у студентов-первокурсников, проведенное по
параметрам, предложенных В.В. Рыжовым позволило выявить и
другие индивидуальные особенности участия личности в



иноязычном общении. Анализ полученных результатов (до
экспериментального обучения) обнаружил более высокий
уровень развития коммуникативных качеств у студентов-
первокурсников контрольных выборок по сравнению с
экспериментальными (на 8,3%). Студентов с высоким уровнем
общительности; реципиентных; высокоимпульсивных; тема-
тически разносторонних - больше в контрольных выборках, чем
в экспериментальных, и лишь по параметру социально широкий
круг общения показатели в экспериментальных выборках выше
по сравнению с контрольными (в ЭП - на 8,3%; в ЭГ2 - на 25%).

Тестирование, проведенное после внедрения авторской
программы с целью определения уровня готовности студентов-
первокурсников к общению, а также сопоставительный уровневый
анализ обнаружили, что показатели по высокому уровню в ЭП
возросли с 25% до 41,7% (на 16,7 %); в ЭГ2 - с 33,3% до 50% (на
16,7%); показатели в КГ1 остались неизменными, в КГ2 возросли
с 33,3% до 41,7% (на 8,4%). Показатели по среднему уровню
остались неизменными в обеих экспериментальных выборках -
50 % (до и после эксперимента); в КГ1 возросли с 50% до 58,4%
(на 8,4%), в КГ2 - остались неизменными - 50%. Показатели по
низкому уровню готовности к общению в ЭП снизились с 25 %
до 8,3% (на 16,7%); в ЭГ2 - с 16,7% до 0; в КГ1 и КГ2 - с 16,7%
до 8,3% (на 8,4%). Полученные данные подтверждают
выдвинутую гипотезу о положительном влиянии экспери-
ментального обучения на динамику искомого качества.

Проведение повторного измерения с целью определения
уровня развития общительности у студентов-первокурсников,
позволило отследить динамику развития общительности и других
качеств (индивидуальных особенностей) студентов. Полученные
после экспериментального обучения результаты обнаруживают
преимущества экспериментальных выборок по сравнению с
контрольными по следующим индивидуальным показателям:

По параметру общительности: показатели по высокому
уровню общительности в ЭП и ЭГ2 возросли с 25% до 41,7% (на
16,7%), в контрольных выборках показатели не изменились (в
КГ1 - 33,3%, в КГ2 - 25%); по среднему уровню общительности
во всех четырех выборках - одинаковая динамика - с 50% до
58,3% (на 8,3%); показатели по низкому уровню общительности в



экспериментальных выборках снизились с 25% до 0; в КГ1 - с
16,7 до 8,4 (на 8,3%); в КГ2 - 25% до 16,7% (на 8,3%).

По параметру инициативности общения - процент
инициативных студентов в экспериментальных выборках возрос
в ЭП - с 33,3% до 58,3 (на 25%),в ЭГ2 - с 33,3% до 50% (на
16,7%); в КГ - остался неизменным - 41,7%; в КГ2 - с 33,3% до
41,7% (на 8,4%).

По параметру импульсивности коммуникативного
поведения в общении или его спонтанности процент
высокоимпульсивных студентов в экспериментальных выборках
возрос: в ЭП - с 25% до 33,3% (на 8,3%); в ЭГ2 - с 16,7% до 25%
(на 8,3%); в контрольных выборках - показатели не изменились;
показатели по среднеимпульсивным студентам возросли в трех
выборках - в ЭГ1,КГ1 и КГ2 - с 50% до 58,3% (на 8,3%); в ЭГ2 -
не изменились - 58,3%; снижение количества низко
импульсивных студентов совпало в трех выборках: КГ1, ЭГ2 и
КГ2 - с 25% до 16,7% (на 8,3%); в ЭГ 1 - с 25% до 8,4 (на 16,6%).

По параметру содержательной направленности общения -
процент тематически разносторонних студентов возрос в ЭП - с
41,7% до 83,3% (на 41,6%), в ЭГ2 - с 50% до 75% (на 25%); в КГ1
- остался прежним - 50 %, в КГ2 - снизился - с 50% до 41,7% (на
8,3%)

По параметру широта круга общения - процент студентов,
отличающихся социально широким кругом общения в ЭП
возрос - с 50% до 75% (на 25%), в КГ1 остался неизменным -
41,7%, в ЭГ2 снизился - с 75% до 66,7% (на 8,3%) и в КГ2
снизился - с 50% до 41,7% (на 8,3%).

В ходе обработки экспериментальных данных был
проведен уровневый анализ показателей сформированности
общительности и выделены три уровня, характеристика которых
представлена ниже.



Таблица 1
Результаты уровневого анализа показателей

сформированное™ общительности до и после
экспериментального обучения (КГ1, ЭГ1)

Высокий
Средний
Низкий

КГ1 (п=12)

До
обучения

33,3%
50%

16,7%

После
обучения

33,3
58,3%
8,3%

ЭГ1(п=12)

До
обучения

25%
50%
25%

После
обучения

50%
50%

-

Таблица 2
Результаты уровневого анализа показателей

сформированности общительности до и после
экспериментального обучения (КГ2, ЭГ2)

Высокий
Средний
Низкий

КГ2 (n=12)

До
обучения

25%
50%
25%

После
обучения

25%
58,3%
16,7%

ЭГ2 (п=12)

До
обучения

25%
50%
25%

После
обучения

50%
50%

-

Полученные результаты демонстрируют следующее:
высокий уровень общительности в контрольных группах остался
неизменным. В экспериментальных группах он возрос вдвое.
Средний уровень претерпел незначительные изменения в
контрольных группах, в экспериментальных выборках - остался
неизменным. Показания по низкому уровню общительности
изменились во всех четырех выборках (динамика
положительная).

Данные уровневого анализа подтверждают эффективность
авторской программы, позволяющей оптимизировать процесс
развития общительности.

В заключении подведены итоги проведенного исследо-
вания и определены его дальнейшие перспективы в рамках
данной проблематики.



Цель исследования, которая состояла в теоретическом
обосновании и экспериментальном доказательстве эффективно-
сти программы развития общительности у студентов-первокурс-
ников в процессе обучения иноязычному общению, достигнута.
Гипотеза о возможной позитивной динамике процесса развития
общительности у студентов-первокурсников при соблюдении
совокупности педагогических условий обучения иноязычному
общению, а также при реализации программы развития общи-
тельности, подтвердила себя. Обобщение и анализ результатов
теоретического и экспериментального исследования позволяют
считать его завершенным и сформулировать следующие выводы:

1. В процессе диссертационного исследования уточнена
сущность понятия «общительность» и выявлена четырех-
компонентная структура этого личностного качества,
включающая диалогическую мотивационную установку на
общение; эмоционально-ценностную установку на
общение; избирательное отношение к партнерам по
общению и наличие коммуникативных навыков и умений.

2. Выявлена совокупность педагогических условий,
способствующих развитию общительности у студентов-
первокурсников: ориентация на гуманистические ценности
в обучении; актуализация дидактических принципов как
закономерностей процесса обучения иноязычному
общению; деятельностная основа обучения.

3. Подтверждена эффективность разработанной автором
программы, включающей приемы обучения иноязычному
общению, оптимизирующие развитие искомого качества за
счет включения трехуровневой системы градуирования
коммуникативных трудностей, предполагающей разную
степень коммуникативной активности и речевой
самостоятельности студентов-первокурсников в процессе
овладения иноязычным общением.

В исследовании предложен один из возможных способов
решения проблемы развития общительности. Перспективой
дальнейшего исследования представляется изучение проблемы
преемственности в организации процесса обучения общению в
вузе, что позволит обеспечить динамику общительности у
студентов старших курсов, студентов-практикантов.
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