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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СОЦИОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Ю.В. Макаренко, А.С. Сивцева, Е.А. Браславская

Цель. Теоретически изучить особенности коммуникативной ком-
петентности будущих специалистов социономических профессий.

Материалы и методы исследования. В качестве методологи-
ческой основы исследования рассматривается компетентностный 
подход, в частности коммуникативная компетентность. Дости-
жение поставленной в работе цели осуществлялось на основе тео-
ретико-методологического анализа, систематизации и обобщения 
научной литературы, связанной с проблемой исследования.

Результаты исследования. В ходе исследования установлено, что 
коммуникативная компетентность представляет собой феномен, 
включающий в себя знания о правилах общения и природных процес-
сах коммуникации. Выявлено, что на уровень коммуникативной ком-
петентности могут иметь влияние такие факторы, как потенциал 
высшей нервной деятельности, интересы, потребности, способности 
специалиста, условия среды, в которой он существует, его социальный 
опыт. При этом ее становление может происходить как стихийно, 
так и в ходе целенаправленного педагогического воздействия. Уста-
новлено, что коммуникативная компетентность является неотъем-
лемым компонентом профессиограмм социономических профессий, 
помогая специалистам устанавливать хороший контакт с клиентами.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в сфере высшего образования для подго-
товки специалистов социономическго профиля.
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COMMUNICATIVE COMPETENCE PECULIARITIES              
OF FUTURE SOCIONOMIC SPECIALISTS

Yu.V. Makarenko, A.S. Sivtseva, E.A. Braslavskaya

Purpose. To examine theoretically communicative competence fea-
tures of future specialists of socionomic professions.

Materials and methods of research. Methodological ground of the 
study is the competence approach, in particular, communicative com-
petence. The achievement of the goals set in the work was carried out 
on the basis of theoretical and methodological analysis, systematization 
and generalization of the scholarly literature directly relevant to the 
research problems.

Research results. The research found that the communicative com-
petence is a phenomenon which includes knowledge about the rules of 
communication and natural processes of communication. It was revealed 
that such factors as higher nervous activity, interests, needs, specialist 
abilities, professional environment, and social experience can affect the 
level of communicative competence. In addition to that, its formation 
can occur both spontaneously, and via focused educational influence. 
Communicative competence is proved to be an integral component of 
the socionomic profession professiogram helping specialists to commu-
nicate with customers.
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Further application of the obtained results. The results of the study 
can be applied in the field of higher education to train specialists of 
socionomic professions.
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fession; communicative knowledge; communicative abilities; communi-
cative skills
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Введение
Процесс развития полноценной личности происходит, как пра-

вило, в условиях тесной взаимосвязи индивида с окружающими 
людьми и требует от него усвоения и применения специфических 
закономерностей эффективного функционирования в обществе. 
Управляемое становление некоторых психических свойств может 
не только минимизировать сложность протекания социализации, но 
и обеспечить максимально успешную актуализацию внутреннего 
потенциала в зрелом возрасте, в частности, в рамках выполнения 
профессиональной деятельности. Одним из таких свойств является 
коммуникативная компетентность как интегральная черта, обеспе-
чивающая человеку возможность адекватно оценивать ситуацию 
общения и поддерживать ее конструктивный характер в течение как 
межличностного, так и межгруппового взаимодействия.

Общеизвестно, что коммуникативная компетентность представ-
ляет собой неотъемлемый компонент профессиограмм отраслей 
типа «человек-человек», трактующих разнообразные феномены со-
циальной среды как предмет профессиональной деятельности, ведь 
сущность социономических профессий предполагает регулярное 
пребывание в довольно сложной связи с другими людьми, который 
принесет им пользу только в том случае, когда специалист искусно 
владеет технологиями отладки и сохранения релевантного обстоя-
тельствам контакта. Каждому человеку присущ индивидуальный 
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уровень развития познавательных и интеллектуальных способно-
стей, специфический набор потребностей, мировоззренческих сте-
реотипов, предубеждений и т.п. [1, 2].

Следовательно, вышеописанные факты указывают на то, что 
обозначенная проблема коммуникативной компетентности будущих 
специалистов социономических профессий является актуальной не 
только с теоретической точки зрения, но также обладает высокой 
практической значимостью, поскольку формирование коммуникатив-
ной профпригодности специалистов данных профессий повышает 
уровень их конструктивного взаимодействия с людьми в процессе 
выполнения своих профессиональных обязанностей.

Таким образом, цель статьи: теоретически изучить особенно-
сти коммуникативной компетентности будущих специалистов со-
циономических профессий.

Достижение поставленной цели осуществляется путем решения 
следующих задач:

1) рассмотреть феномен коммуникативной компетентности и 
основные подходы к его исследованию;

2) выявить факторы, влияющие на уровень коммуникативной 
компетентности;

3) определить значение коммуникативной компетентности в про-
фессиональной деятельности специалистов социономических 
профессий.

Материалы и методы исследования
В качестве методологической основы исследования рассма-

тривается компетентностный подход, в рамках которого авторами 
выделяется коммуникативная компетентность, как неотъемлемая 
характеристика специалистов социономических профессий.

Проблема коммуникативной компетентности освещается в рабо-
тах таких ученых как Ю.Н. Емельянова, И.А. Зимней, Д.И. Изарен-
кова, А.С. Сухорукова, Д. Равена, Д. Рубина, Л. Стюарта, Д. Хаймза 
и др. [10, 12, 13, 20, 25, 26]. Исследование коммуникативной ком-
петентности специалистов социономических профессий представ-
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лено в работах Т.В. Ежовой, Н.В. Горбуновой, А.В. Глузмана, Д.Д. 
Шадриной и др. [5, 6, 9, 24]. 

Формирование коммуникативной компетентности по направлени-
ям бакалавриата и специалитета регламентируется ФГОС ВПО 3++ 
и выражается в способности «осуществлять социальное взаимодей-
ствие и реализовывать свою роль в команде; осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)» (бака-
лавриат) [21] и способности «организовывать и руководить рабо-
той команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 
поставленной цели; применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для акаде-
мического и профессионального взаимодействия; анализировать и 
учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаи-
модействия» (специалитет) [22].

Согласно целям и задачам исследования, нами были применены 
следующие теоретические методы исследования: теоретико-мето-
дологический анализ, систематизация и обобщение научной лите-
ратуры, связанной с проблемой исследования. 

Результаты исследования
Понятие и основные подходы к исследованию коммуникативной 

компетентности
Явление коммуникативной компетентности можно толковать 

как систему внутренних ресурсов личности, обеспечивающую от-
ладку эффективной коммуникации в контексте взаимодействия с 
другими индивидами. В первый раз данное понятие применил аме-
риканский антрополог Д. Хаймс, пытаясь расширить концепцию 
лингвистической компетенции Н. Хомского; первичная дефиниция 
коммуникативной компетентности трактовалась как своеобразная 
совокупность интуитивных навыков обмена информацией, усваи-
ваемых носителем языка вследствие воздействия на него большого 
речевого потока. По нашему мнению, коммуникативная компетент-
ность представляет собой конструкт, охватывающий знания о нормах 
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и правилах протекания естественных актов коммуникации (диало-
га, споры) [25, с. 287-289].

В пределах понятия коммуникативной компетентности Д.И. Из-
аренков выделил ряд существенных признаков: 1) данный феномен 
следует идентифицировать как составляющую интеллектуальных 
способностей индивида; 2) проявление этих способностей осущест-
вляется за счет деятельности, важным элементом которой является 
речь. Вышеописанные нюансы сигнализируют о том, что коммуни-
кативную компетентность можно считать сложным приобретенным 
умением, формируемым в ходе естественной адаптации человека 
к условиям жизни в определенной среде или в течение специально 
организованного процесса педагогического воздействия [13].

Существуют три основных подхода как к объяснению предме-
та коммуникации, так и определению сущности коммуникативной 
компетентности: информационный, лингвистический и деятель-
ностный. Представители информационного подхода сосредотачи-
ваются на исследовании психологических особенностей приема и 
передачи информации, а также на характеристиках коммуникатора, 
реципиента и средств общения; данная концепция позволяет наблю-
дателю воспроизвести общую схему конкретного коммуникативного 
взаимодействия, однако не позволяет углубиться в ее внутреннюю 
природу. Сторонники лингвистического подхода идентифицируют 
языковой акт как основу коммуникации, следовательно, в рамках 
данной проблемы их научный интерес в основном сконцентрирован 
на сфере речевой деятельности. Содержание деятельностного под-
хода состоит в присвоении феномена коммуникации статуса сво-
еобразного вида деятельности, что обуславливает необходимость 
изучения коммуникативной компетентности исключительно в кон-
тексте деятельностной активности индивида [11].

В течение периода исследования коммуникативной компетентно-
сти было сформировано множество различных научных взглядов на 
структуру данного феномена. Д. Хаймс выделил следующие компо-
ненты: 1) лингвистический (правила языка); 2) социально-лингви-
стический (правила диалектного языка); 3) дискурсивный (правила 
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построения содержательного выражения); 4) стратегический (пра-
вила отладки и поддержки контакта с собеседником) [25, с. 271]. 

Существует мнение, согласно которому для досконального по-
нимания конструкта коммуникативной компетентности необходимо 
учитывать такие ее составляющие, как коммуникативно-диагности-
ческую (оценка особенностей конкретной ситуации), коммуника-
тивно-прогностическую (предвидение достоверных последствий 
взаимодействия), коммуникативно-программирующую (подготовка 
к подготовке) организационное (сосредоточение внимания собесед-
ника на необходимом объекте или явлении). Некоторые исследова-
тели предполагают, что коммуникативная компетентность состоит 
из лингвистических, психологических и социальных характери-
стик. При анализе лингвистических характеристик, прежде все-
го, следует учитывать объем лексического запаса, уровень общей 
грамотности, сформированность аналитических умений, степень 
речевой активности; психологическая основа коммуникативной 
компетентности представляет собой способность правильно оце-
нивать поведение партнера, а также предполагает наличие мотива-
ции как к коммуникации, так и развитию собственного потенциала 
в соответствующей сфере; социальные характеристики отражают 
уровень социальной активности, способность к адекватному вос-
приятию социальной ситуации и возможность адаптироваться к 
ее изменениям [23, с. 77].

Е.В. Руденский определил на основе структуры коммуникатив-
ной компетентности три присущие ей уровни: 1) соционормативный 
опыт как основа когнитивного компонента (знание о распростра-
ненных в пределах соответствующего общества нормах общения); 
2) сигнификация – система специфических символов и правил их 
применения на протяжении акта коммуникативного взаимодействия; 
3) акционерный уровень предполагает персонификацию общения, 
то есть учет особенностей конкретной ситуации. В совокупности 
вышеописанные уровни позволяют относительно полноценно оха-
рактеризовать коммуникативную компетентность индивида как 
субъекта коммуникации [19, с. 107-110].
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По мнению Н.Н. Обозова, существует два основных пути трактов-
ки феномена коммуникативной компетентности. Во-первых, данное 
явление можно рассматривать как способность личности ориенти-
роваться в разных ситуациях общения, основанного на чувственном 
и рациональном опыте; во-вторых, данный конструкт может обозна-
чать способность эффективно взаимодействовать с окружающими 
за счет понимания динамических процессов, происходящих как в 
собственной психике, так и в психических структурах окружающих 
индивидов. Данный исследователь подчеркнул, что коммуникатив-
ную компетентность не следует считать константным качеством, 
поскольку ей присуща тенденция к трансформированию в ходе ус-
воения человеком социокультурных поведенческих эталонов и за-
кономерностей общественного сосуществования [18].

Некоторые ученые считают, что для эффективного выполнения 
задач профессиональной деятельности личность должна обладать 
такими элементами коммуникативной компетентности, а именно: 
1) умением прогнозировать коммуникативной ситуации, в контексте 
которой будет осуществляться акт общения; 2) способностью про-
граммирования процесса общения, с учетом специфики коммуни-
кативной ситуации; 3) способностью социально-психологического 
управления ходом процесса общения; 4) возможностью налажива-
ния контакта на разной психологической дистанции; 5) динамич-
ностью и адекватностью на протяжении смены психологических 
позиций [7, с. 89-90].

Следует отметить, что некоторыми учеными коммуникативная 
компетентность истолковывается как составляющая большего по 
объему конструкта, идентифицируемого понятием коммуникатив-
ного потенциала личности. Коммуникативный потенциал – сово-
купность характеристик возможностей индивида, определяющих 
качество общения с другими людьми; в его состав также входят 
коммуникативные свойства, отражающие уровень развития потреб-
ности в общении, а также коммуникативные способности, среди ко-
торых можно выделить способность проявлять инициативу в ходе 
коммуникативного взаимодействия, способность формировать и реа-
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лизовывать индивидуальную программу общения, способность осу-
ществлять адекватное эмоциональное реагирование и т.п. [6, с. 88].

Следовательно, коммуникативная компетентность представляет 
собой иерархически организованную психическую структуру, ох-
ватывающую знания о нормах и правилах протекания природных 
актов коммуникации и определяющего уровень успешности лично-
сти в сфере налаживания и стабилизации эффективного контакта с 
другими людьми [24, с. 62].

Факторы формирования коммуникативной компетентности
Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что 

формированию коммуникативной компетентности способствует 
влияние ряда индивидуально-психологических и социально-пси-
хологических факторов, среди которых выделяют потенциал выс-
шей нервной деятельности, интересы, потребности, способности 
человека, условия среды, в которой он существует, его социальный 
опыт. Установлено, что становление коммуникативной компетент-
ности на социально-психологическом уровне может происходить 
как стихийно (на основе повседневного общения с окружающими 
людьми), так и в ходе педагогического воздействия (целенаправлен-
ного усвоения соответствующих знаний, умений, навыков) [9, с. 10].

Ряд исследователей разделяет факторы, определяющие дина-
мику формирования вышеупомянутого явления, на внутренние и 
внешние. Категория основных внутренних факторов охватывает 
осознание индивидом наличия в структуре личности диспозиций, 
способствующих развитию коммуникативной компетентности, спо-
собность выявить проблемы, возникающие в ходе взаимодействия с 
окружающими, а также способность адекватно оценивать как свое 
поведение, так и активность партнеров в течение акта коммуника-
ции. Внешние условия в большей степени связаны с особенностя-
ми ведущей деятельности человека [14, с. 188].

В исследованиях В.П. Захаровой и Н.Ю. Хрящевой отмечается, 
что среди основных факторов проявления коммуникативной ком-
петентности при взаимодействии с другими людьми следует выде-
лить такие аспекты, как: умение и навыки конструктивного обмена 
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информацией; коррекция и развитие установок, необходимых для 
успешного общения; способность адекватно и полноценно воспри-
нимать и оценивать себя и других людей, а также взаимоотношения 
между людьми; коррекция и развитие системы отношений личности 
к проблемам и ситуациям, возникающим на входе общения; знание 
психологических закономерностей функционирования личности 
или группы в пределах акта общения [11].

Следует отметить, что представления о развитии коммуникатив-
ной компетентности зависят от положения человеческой культуры 
на конкретном этапе филогенеза, поскольку индивидуум на про-
тяжении процесса социализации усваивает исторически сложив-
шиеся знания, умения и навыки в ходе тесного взаимодействия с 
обществом. Итак, источниками формирования коммуникативной 
компетентности можно считать соционормативный опыт (господ-
ствующие параметры культуры) и индивидуальный опыт межлич-
ностного общения [17, с. 27].

На протяжении становления профессионально-коммуникативной 
компетентности важную роль играет опыт общения; взаимосвязь 
между вышеперечисленными конструктами подробно осветил Ю.Н. 
Емельянов. Данный исследователь подчеркнул, что коммуникатив-
ная компетентность представляет собой накапливающийся опыт и 
в большей степени осознается в ходе общения с другими людьми, 
а также актуализируется в условиях непосредственного человече-
ского взаимодействия. В целом наиболее значимыми факторами, 
детерминирующими формирование коммуникативной компетент-
ности, можно считать жизненный опыт личности, ее общую эруди-
цию, искусство и специальные научные методы [10].

Важным условием повышения коммуникативной компетентно-
сти личности является формирование у нее социально ценностных 
установок, связанных с гуманистическими мировоззренческими 
тенденциями, тактичностью, эмпатией и т.д. В.Л. Леви отметил, что 
уровень коммуникативной компетентности в значительной степени 
зависит от способности выявлять особенности изменений психиче-
ского состояния другого человека на протяжении взаимодействия 



— 52 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Том 15, № 2 • http://rjep.ru

с ним, поэтому одним из факторов становления данного феномена 
можно считать рефлексию, ведь рефлексия способствует развитию 
механизмов социальной перцепции [15, 16].

Поскольку коммуникативная компетентность представляет со-
бой важную черту любого индивида как субъекта определенной де-
ятельности, то особого внимания заслуживает проблема разработки 
подходов к ее организованному формированию. Ряд исследовате-
лей выделяет следующие пути компоновки данной интегральной 
черты: 1) углубление знаний личности о языке, усвоение им норм 
нравственного поведения в различных сферах жизнедеятельности, в 
частности совершенствование умений и навыков общения в научной 
и официально-деловой отраслях, а также овладение различными; 
2) развитие способности убедительно излагать свои мысли, диску-
тировать, используя разные способы аргументации, вести диалог с 
собеседниками, соблюдая правила речевого этикета; 3) обретение 
возможности конструктивно воспринимать, анализировать, сравни-
вать, комментировать языковые явления, оценивать их сквозь при-
зму нормативности, соответствия ситуации общения [7, 8].

В исследовании А.С. Сухорукова отмечается, что коммуника-
тивная компетентность будущих специалистов социономических 
профессий не может быть сформирована стихийно, поскольку про-
цесс эффективного становления данного качества требует наличия 
специфических условий. В целом можно выделить следующие пси-
холого-педагогические факторы, обусловливающие развитие ком-
муникативной компетентности соискателей высшего образования: 
1) применение личностно-ориентированного подхода к учебно-по-
знавательной деятельности, трактующего личность студента как 
высшую ценность; 2) привлечение студентов к активной учебно-
познавательной деятельности; 3) формирование положительной 
профессиональной «Я-концепции»; 4) осознание студентами нераз-
рывной взаимосвязи между уровнем развития профессионально-
коммуникативных качеств и эффективностью профессиональной 
деятельности; 5) учебно-методическое обеспечение развития про-
фессиональной коммуникативной компетентности; 6) формирование 
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у студентов готовности и желания приобретать профессиональные 
знания, умения и навыки [20, с. 12].

В целом процесс целенаправленного формирования профессио-
нально-коммуникативной компетентности будущих представителей 
социономических профессий требует специфической реализации 
конкретных задач, а именно: овладение теорией профессионально-
го общения, познание его структуры, функций, стилей и нравствен-
ных принципов; становление профессионально-коммуникативных 
умений и навыков; развитие гуманистического мышления; осозна-
ние ценностей социономических профессий; формирование и ак-
тивизация составляющих мотивационной сферы, направленных на 
усвоение соответствующей профессии, дидактическую рефлексию 
и т.п. [24, с. 62].

Некоторые ученые считают, что становление коммуникативной 
компетентности необходимо осуществлять косвенно, способствуя 
развитию тех психических структур, которые в рамках архитектоники 
взаимосвязаны с вышеуказанным конструктом [10, 12, 13]. Особо-
го внимания заслуживает предположение, согласно которому уро-
вень коммуникативной компетентности определяется гендерными 
особенностями личности. По нашему мнению, указанный феномен 
отражает своеобразное переживание человеком собственной сущно-
сти и связан с обобщающей характеристикой личности посредством 
системы категорий маскулинности и феминности, интегрирующих 
нормативные представления о соматических, психических и пове-
денческих свойствах мужчин и женщин; следует отметить, что ген-
дерные особенности можно толковать как проявление гендерной 
идентичности личности, которая представляет собой специфическое 
единство самосознания и поведения индивида, идентифицирующе-
го себя как представителя определенного пола и ориентирующегося 
на требования соответствующей половой роли [4, с. 198].

Результаты исследований свидетельствуют о том, что маскулинность 
обусловливает, как правило, ориентированность личности на задачу, 
а феминность предполагает направленность психической активности 
на межличностные отношения [27, с. 86-90]. Некоторые ученые счи-
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тают, что целостная личность характеризуется не доминированием 
маскулинных или феминных диспозиций, а явлением андрогинии, 
которое представляет собой интеграцию женского эмоционально 
экспрессивного стиля с мужским инструментальным стилем дея-
тельности; С. Бем заметила, что андрогения обеспечивает индивида 
наивысшим уровнем развития социальной адаптивности [4, с. 200].

Следовательно, процесс становления коммуникативной компе-
тентности обуславливается сложным комплексом многочисленных 
факторов, которые необходимо учитывать, исследуя проблему.

Значение коммуникативной компетентности в профессиональ-
ной деятельности специалистов социономических профессий

Многие ученые считают достоверным утверждение, согласно 
которому важным условием успешного профессионального станов-
ления будущих специалистов социономических отраслей является 
формирование коммуникативной компетентности, ведь указанная 
сфера профессиональной деятельности предполагает идентифика-
цию общения как профессионально значимого феномена, конкретные 
параметры которого определяют эффективность профессиональной 
самореализации [2]. Из различных коммуникативных навыков и 
умений специалистов социономических специальностей, как пра-
вило, выделяют ряд основных аспектов: способность к активному 
слушанию и налаживанию обратной связи; способность поддержи-
вать адекватную социальную дистанцию с собеседником (избегание 
нежелательной эмоциональной близости); наличие достаточного 
уровня развития эмпатии; умение использовать стратегии, направ-
ляющие поведение клиента в конструктивное русло; возможность 
сосредоточить внимание на объектах и явлениях, адекватно и исчер-
пывающе отражая их сущность. Категория ведущих коммуникатив-
ных качеств специалистов социономических профессий охватывает 
готовность к общению с людьми, способность гуманно нейтрали-
зовать конфликтные ситуации, владение вербальными и невербаль-
ными средствами общения, логическая и четкая речь, вежливость, 
чувство юмора и тому подобные характеристики, взаимосвязанные 
с явлением. чертой личности [3, 14].
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А.В. Глузман считает, что успешность выполнения професси-
ональных функций специалистами социономических отраслей 
зависит от наличия и достаточного уровня развития коммуника-
тивных способностей, ведь они играют роль основы для удачной 
реализации доступных в данной сфере технологий, связанных с 
категориями вербальных и невербальных поведенческих тенден-
ций [5, с. 7].

Следовательно, коммуникативная компетентность представля-
ет собой неотъемлемый компонент профессиограмм социономи-
ческих профессий, поскольку обеспечивает специалистов данных 
отраслей способностью успешно налаживать контакт с клиентами, 
углубляться в сущность их проблем и эффективно сопровождать их 
в процессе преодоления соответствующих жизненных трудностей.

Заключение
На основании теоретического анализа литературных источников 

можно сделать следующие выводы:
1. коммуникативная компетентность представляет собой иерар-

хически организованную структуру, которая охватывает знания о 
нормах и правилах протекания природных актов коммуникации и 
определяет уровень успешности личности в сфере налаживания 
и стабилизации конструктивной взаимосвязи с другими людьми; 

2. процесс становления коммуникативной компетентности обу-
славливается сложным комплексом многочисленных факторов, кото-
рые необходимо учитывать, исследуя соответствующую проблему: 
потенциал высшей нервной деятельности, интересы, потребности, 
способности специалиста, условия среды, в которой он существует, 
его социальный опыт. При этом следует заметить, что ее становле-
ние может происходить как стихийно, так и в ходе целенаправлен-
ного педагогического воздействия.
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