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 3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В условиях модернизации всей 

системы российского образования, в том числе и высшего 

профессионального образования, возрастает значение осмысления процессов, 

происходящих в отдельных областях профессиональной деятельности, без 

чего невозможны выработка и реализация образовательных стратегий и 

программ, обеспечивающих успешность деятельности специалиста и 

соответственно — прогресс конкретного учреждения и в целом той сферы, 

где реализуются его знания, умения и навыки.  

Сказанное в полной мере относится к подготовке будущих 

специалистов по социальной работе, профессиональные функции которых 

осуществляются в принципиально новой социальной, экономической, 

политической и культурной ситуации России XXI века. Эта ситуация 

характеризуется с большой динамичностью, высокой степенью 

независимости и ответственности специалистов, необходимостью 

осуществлять различные виды проектной деятельности, устанавливать 

конструктивные связи в многочисленных контактных средах. Все это 

требует, в первую очередь, коммуникативных умений и навыков 

специалиста. В то же время сложившаяся система подготовки не 

обеспечивает необходимого уровня развития коммуникативных качеств 

студентов бакалавриата — будущих специалистов по социальной работе. Это 

негативно сказывается на успешности их деятельности и как следствие, 

разочарование в профессии, уход в другие сферы и т.д. Существующие на 

сегодня федеральные государственные образовательные стандарты по 

данному направлению подготовки не предусматривают в качестве целевой 

установки формирование коммуникативной культуры, что обусловливает 

необходимость поиска дополнительных ресурсов.  
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Таким образом, актуальность. темы исследования определяется 

объективной необходимостью формирования коммуникативной культуры 

будущих специалистов по социальной работе в условиях вуза.  

Степень. научной разработанности проблемы. Проблема 

формирования коммуникативных умений и способностей нашла свое 

отражение в. работах известных отечественных философов, педагогов и 

психологов Г.Н. Артемьевой, Г.С. Батшцева, М.В. Зайчиковой, М.С. Кагана, 

Я.Л. Коломенского, С.В. Кондратьевой, А.А. Леонтьева. Изучению роли 

процессов коммуникативной культуры и взаимодействия в учебной 

деятельности посвящены труды . таких ученых, как (А.А. Бодалев, 

В.В. Давыдов, А.Я. Найн, Х.И. Лийметс); установлению зависимостей между 

общественными отношениями, деятельностью и коммуникативной культуры 

(Л.П. Буева, А.Г. Гостев, М.С. Каган); рассмотрению общения как явления, 

связанного с деятельностью как одного из видов человеческой деятельности, 

как явления коммуникации, деятельности, взаимоотношений (Л.П. Буева, 

М.С. Каган, А.А. Леонтьев); изучению отдельных сторон взаимодействия, 

межличностных отношений, влияния социального работника на эти 

отношения (М.С. Кобзев, Л.К. Грицюк). 

Формирование коммуникативных способностей рассматривается в 

связи с общей теорией способностей личности. Исследования известных 

отечественных педагогов и психологов посвящены изучению следующих 

аспектов: природы способностей (А.А. Леонтьев, Б.М. Теплов, 

СЛ. Рубинштейн); структуры, функций способностей (Н.С. Лейтес, 

В.Н. Мясищев, Г.С. Костюк); проблем формирования и развития 

способностей (А.Г. Ковалев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец); 

индивидуальному подходу в процессе развития личности (И.М. Чередов, 

М.В. Кирсанов, Г.А. Захаров).  

Объект исследования – коммуникативная культура бакалавра по 

социальной работе. 
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Предмет исследования – проблемы формирования коммуникативной 

культуры бакалавра по социальной работе в условиях ВУЗа. 

Цель исследования – раскрыть сущность и специфику 

коммуникативной культуры бакалавра по социальной работе и предложить 

пути её формирования в условиях ВУЗа. 

Задачи исследования: 

– раскрыть теоретические подходы в исследовании коммуникативной 

культуры специалиста по социальной работе; 

– проанализировать опыт и выявить проблемы формирования 

коммуникативной культуры бакалавра по социальной работе (на примере 

НИУ «БелГУ»); 

– разработать модель формирования коммуникативной культуры 

бакалавров по социальной работе в условиях вуза. 

Теоретико-методологические основы исследования. Исследование 

коммуникативной сферы бакалавра по социальной работе базировалось на 

методологии деятельностного подхода, концептуальные положения которого 

содержатся в трудах А.Н. Леонтьева; на принципах личностно-

ориентированного взаимодействия (Л.С. Выготский, А.А. Бодалев, 

А.Г. Асмолов); на методологии компетентностного подхода (О.В. Акулова, 

А.К. Маркова, Н.Н. Суртаева, И.С. Батракова).  

 Методы исследования: анализ специальной научной литературы, 

анализ документов, тестирование, анкетирование, экспертный опрос. 

Эмпирическая база исследования. Информационная база 

исследования основывается на результатах анализа научной литературы, 

анализа содержания программ дисциплин общепрофессионального цикла 

направления подготовки 39.03.02. Социальная работа, Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (от 12 

января 2016 г. N 8), профессиональный стандарт специалиста социальной 

сферы (от 22.10.2013 № 571н)). 
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Эмпирическую. базу. исследования составили результаты анализа, 

проведенного. автором. социального исследования «Диагностика проблем 

формирования коммуникативной культуры будущего специалиста по 

социальной работе», в период с ноября 2018 – май 2019, в котором было 

опрошено 60 респондентов – студенты 1 - 4 курсов направления подготовки 

39.03.02. Социальная работа, эксперты N=10, методом тестирования N= 50. 

Теоретико-практическая значимость. Уточнено понятие 

«коммуникативная культура», дано авторское определение 

«коммуникативная культура специалиста по социальной работе», 

определены социально-педагогические условия для успешного 

формирования коммуникативной культуры бакалавра в условиях ВУЗа, 

разработана модель формирования коммуникативной культуры будущего 

специалиста по социальной работе. Данная модель может быть использована 

в качестве концептуальной основы для корректировки рабочих программ 

дисциплин и рабочих учебных планов, а также планов социально-

воспитательной работы со студентами, будущими специалистами по 

социальной работе. 

Апробация результатов исследования. Исследование было 

апробировано в ходе производственной и преддипломной практик на базе 

кафедры социальной работы Института общественных наук и массовых 

коммуникаций НИУ «БелГУ». Выводы и результаты выпускной 

квалификационной работы были предложены для обсуждения на заседании 

кафедры социальной работы и приняты к сведению. 

Структура выпускной квалификационной работы включает 

введение, две главы, заключение, список литературы, приложения. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ БАКАЛАВРА ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 

 

1.1. Коммуникативная культура как часть общей культуры человека и 

компонент профессиональной культуры 

 

 

Термин «кہулہьтہурہа» широко упہотہреہблہяеہтсہя в акہадہемہичہесہкоہй среде, а 

таہкжہе в поہвсہедہнеہвнہой речи. Хоہтя этот теہрмہин изначально прہоиہсхہодہит из 

дрہевہнеہриہмсہкоہй и грہечہесہкоہй культур, в наہстہояہщеہе время он имہееہт различные 

изہмеہреہниہя, построенные на осہноہве различных обہлаہстہей применения и 

поہтрہебہноہстہей каждой обہлаہстہи, будь то соہциہолہогہияہ, антропология и 

коہммہунہикہацہиоہннہые исследования.   

Понятие cuہltہurہa (лат.) — «пہерہерہабہотہкаہ», «земледелие», «рہазہвеہдеہниہе» 

появилось в дрہевہнеہм Риме. Смہысہл понятия со врہемہенہем менялся, усہтуہпаہя 

место дрہугہомہу, связанному с лиہчнہымہи достоинствами и соہвеہршہенہстہвоہм 

личности. К сеہреہдиہне 60-х гоہдоہв XX веہка в шиہроہко распространенных 

исہслہедہовہанہияہх появилось опہреہдеہлеہниہе культуры как «сہовہокہупہноہстہи 

материального и куہльہтуہрнہогہо богатства», хаہраہктہерہизہуюہщеہй исторически 

доہстہигہнуہтыہй шаг в раہзвہитہии общества [58ہ]ہ.  

Понятие куہльہтуہры (лат.) – "пہерہерہабہотہкаہ", "земледелие", "рہазہвеہдеہниہе" 

появились еще в Дрہевہнеہм Риме. Смہысہл понятия меہняہлсہя с теہчеہниہем времени, 

усہтуہпаہя место дрہугہомہу, связанному с лиہчнہым достоинством и лиہчнہым 

совершенством. К сеہреہдиہне 60-х гоہдоہв XX веہка в шиہроہкиہх исследованиях 

поہявہилہосہь определение куہльہтуہры как "сہовہокہупہноہстہи материальных и 

куہльہтуہрнہых ценностей", хаہраہктہерہизہуюہщиہх исторически доہстہигہнуہтыہй этап в 

раہзвہитہии общества [58ہ]ہ.  

Культура – это сиہстہемہа ценностей, жиہзнہенہныہх представлений, 

обہраہзцہов поведения, ноہрмہ, совокупность спہосہобہов и меہтоہдоہв человеческой 
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деہятہелہьнہосہтиہ, объекта, маہтеہриہалہьнہых носителях (сہреہдсہтвہах труда, знہакہахہ) и 

пеہреہдаہваہемہых последующим поہкоہлеہниہям [64].   

Она. вкہлюہчаہет . в сеہбя нематериальную куہльہтуہру — соہздہанہныہе 

человеком абہстہраہкцہииہ, такие, как цеہннہосہтиہ, верования, сиہмвہолہы, нормы, 

обہычہаи и усہтаہноہвлہенہныہе . прہинہциہпы и маہтеہриہалہьнہую культуру . — 

фиہзиہчеہскہие артефакты или прہедہмеہты — каہмеہннہые топоры, коہмпہьюہтеہрыہ, 

набедренные поہвяہзкہи, смокинги, авہтоہмоہбиہлиہ, картины, гаہмаہки и крہытہые 

стадионы.  Куہльہтуہра является осہноہвоہй для люہдеہй, чтобы инہтеہрпہреہтиہроہваہть 

свой опہыт и наہпрہавہляہть свои деہйсہтвہияہ, в то врہемہя как обہщеہстہво является 

сеہтьہю социальных отہноہшеہниہй, которые воہзнہикہаюہт между люہдьہмиہ. Культура 

– это то, что отہдеہляہет человеческое обہщеہстہво от жиہвоہтнہыхہ. Культура – это 

срہедہа, искусственно соہздہанہнаہя с поہмоہщьہю языка, опہреہдеہлеہниہе культуры 

грہанہичہит с поہниہмаہниہем ее как твہорہчеہскہогہо процесса. Деятельностный. 

поہдхہод к куہльہтуہре определяет ее .как соہвоہкуہпнہосہть всех срہедہстہв 

преобразования твہорہчеہскہой силы чеہлоہвеہка. в соہциہалہьнہо-ہзнہачہимہые ценности. 

Куہльہтуہра – это .слہожہнаہя система обہраہзоہваہниہя, охватывающая все сфہерہы 

общества. Поہэтہомہу у неہго много  опہреہдеہлеہниہй. Культура – слہожہноہе и 

мнہогہогہраہннہое явление, коہтоہроہе не огہраہниہчиہваہетہся этикой поہвеہдеہниہя, 

искусством или гуہмаہниہтаہрнہым знанием в цеہлоہм [64].  

Культура соہстہоиہт . из шаہблہонہныہх и взہаиہмоہсвہязہанہныہх идей, сиہмвہолہов 

или поہвеہдеہниہя. Культура осہноہваہна на прہоиہзвہолہьнہо назначенных знہачہенہияہх, 

которые раہздہелہяеہт . обہщеہстہвоہ. Термин «кہомہмуہниہкаہтиہвнہыйہ» означает не 

тоہльہко связь меہждہу людьми, грہупہпаہмиہ, но и соہциہалہьнہоеہ, вербальное и 

неہвеہрбہалہьнہое взаимодействие. Очہевہидہноہ, что обہщеہстہво не моہжеہт 

существовать без люہдеہй, и люہди не моہгуہт существовать и обہщаہтьہся друг с 

дрہугہом без язہыкہа.  Поэтому. язہык тесно свہязہан с обہщеہстہвоہм . и обہлаہдаہет 

коммуникативным каہчеہстہвоہм. Слово «оہбщہенہиеہ» означает обہщеہе общение, 

взہаиہмоہдеہйсہтвہиеہ, отношение, обہмеہн информацией, свہязہь и поہкаہзыہваہет 

вербальные осہобہенہноہстہи через обہщеہниہе людей, есہть много виہдоہв общения. 

Наہпрہимہерہ, словесное обہщеہниہе означает обہщеہниہе и поہниہмаہниہе друг дрہугہа с 
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поہмоہщьہю родного, реہчеہвоہго языка, это озہнаہчаہет связь меہждہу людьми 

язہыкہомہ. Вербальное обہщеہниہе — это не тоہльہко взаимодействие люہдеہй, оно 

имہееہт довольно шиہроہкиہй спектр знہачہенہийہ: люди моہгуہт общаться не тоہльہко в 

усہтнہой форме, инہогہда они поہниہмаہют друг дрہугہа и деہйсہтвہуюہт посредством 

двہижہенہия глаз, рта и век без реہчиہ. Этот вид обہщеہниہя служит отہноہшеہниہю 

людей и поہэтہомہу называется неہвеہрбہалہьнہым общением [62ہ]ہ. Общение 

обہесہпеہчиہваہет социальную спہлоہчеہннہосہть людей, соہхрہанہяя их лиہчнہые 

качества, прہивہычہки и обہраہз жизни. Мы обہщаہемہся в шиہроہкоہм диапазоне 

раہзлہичہныہх контекстов дрہуг с дрہугہомہ, многими тиہпаہми культурных грہупہп или 

поہдгہруہпп (межкультурное обہщеہниہе) или с боہльہшоہй аудиторией (мہасہсоہвоہе 

общение) и так даہлеہе. Однако, чтہобہы понять обہщеہниہе, мы доہлжہны понять его 

меہстہо в куہльہтуہреہ.  

Отношения .  между куہльہтуہроہй и обہщеہниہем очень слہожہныہ, потому что 

куہльہтуہра создается поہсрہедہстہвоہм обہщеہниہя, это озہнаہчаہетہ, что обہщеہниہе 

является осہноہвоہй чеہлоہвеہчеہскہогہо взаимодействия и куہльہтуہрнہых 

характеристик, таہкиہх как риہтуہалہы, традиции, заہкоہныہ, роли, обہычہаи правил, 

коہтоہрыہе создаются и моہгуہт поделиться чеہреہз общение. Со стہорہонہы кажется, 

что люہди излагают куہльہтуہру во врہемہя взаимодействия во взہаиہмоہотہноہшеہниہяхہ, 

организациях, грہупہпаہх, обществах, но на саہмоہм деле это куہльہтуہраہ, которая 

явہляہетہся естественным прہодہукہтоہм социального взہаиہмоہдеہйсہтвہияہ. Культура 

суہщеہстہвуہетہ, формируется, изہучہаеہтсہя и пеہреہдаہетہся посредством обہщеہниہя, и в 

то же врہемہя общение таہкжہе существует, фоہрмہирہуеہтсہя, усваивается и 

пеہреہдаہетہся культурой. Чтہобہы понять суہщнہосہтнہый смысл отہноہшеہниہй между 

обہщеہниہем и куہльہтуہроہй, необходимо знہатہь эти теہрмہинہы в прہоцہесہсаہх общения.  

Например, коہгдہа группа . люہдеہй встречается, они прہивہноہсяہт 

индивидуальное . поہвеہдеہниہе, мнение, коہтоہроہе было поہлуہчеہно на осہноہве 

предыдущего опہытہа общения и дрہугہих культур, чаہстہью . коہтоہрыہх они 

явہляہютہсяہ.  Коہгдہа участники наہчиہнаہют участвовать в обہщеہниہи с дрہугہимہи 

участниками грہупہпыہ, они поہлуہчаہют набор наہкоہплہенہноہго опыта и спہосہобہов 

поведения. Есہли эти люہди будут прہодہолہжаہть взаимодействовать, буہдеہт 
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развиваться наہбоہр отдельных шаہблہонہовہ, истории, риہтуہалہов и обہычہаеہв.  

Некоторые куہльہтуہрнہые . осہобہенہноہстہи будут очہевہидہны и заہмеہтнہы, так что 

стہраہннہый участник . этہой группы буہдеہт наблюдать, и этہот новый учہасہтнہик 

может влہияہть на эту грہупہпу в знہачہитہелہьнہой . или маہлоہй степени, коہгдہа он или 

она стہанہет ее члہенہомہ.   

Очевидно, что эта изہмеہнеہннہая культура фоہрмہирہуеہт коммуникацию ее 

ныہнеہшнہих участников. В реہзуہльہтаہте общение фоہрмہирہуеہт культуру, и, 

слہедہовہатہелہьнہо, культура фоہрмہирہуеہт общение.   

Анализ соہврہемہенہныہх исследований по прہобہлеہме коммуникативной 

куہльہтуہры показал, что поہняہтиہе «коммуникативная куہльہтуہраہ» часто 

отہожہдеہстہвлہяеہтсہя с таہкиہми понятиями, каہк: «культура обہщеہниہя» 

(И.А. Ильяева, Смہирہноہва Н.М.), «кہомہмуہниہкаہтиہвнہая компетентность» 

(Сہ.Лہ .ہБрہатہчеہнкہо, Г.С. Трہофہимہовہа и дрہ.)ہ.   

Коммуникативная куہльہтуہра  — это коہррہелہятہивہноہе, динамическое и 

инہтеہгрہатہивہноہе образование мнہогہоуہроہвнہевہой структуры, коہтоہраہя 

представлена как элہемہенہт спроса и моہтиہваہциہи, а таہкжہе рефлексивные, 

пеہрсہонہалہизہирہовہанہныہе, практически эфہфеہктہивہныہе элементы, опہреہдеہляہющہие 

характер взہаиہмоہдеہйсہтвہия субъектов на осہноہве их реہалہизہацہии 

гуманистических цеہннہосہтеہй и чуہвсہтв [45]. 

Коммуникативная куہльہтуہра моہжеہт быть фоہрмہой человеческой 

деہятہелہьнہосہти – выہраہжаہть саہму суть куہльہтуہры и инہтеہгрہирہовہатہь все ее дрہугہие 

характеристики. Это ваہжнہая характеристика чеہлоہвеہкаہ, связанная с чиہстہо 

человеческой спہосہобہноہстہью целенаправленного прہеоہбрہазہовہанہия мира, 

коہтоہрыہй создает исہкуہссہтвہенہныہй мир веہщеہй, символов, а таہкжہе связей и 

отہноہшеہниہй между люہдьہмиہ.  

Согласно опہреہдеہлеہниہю А.В. Муہдрہикہа, коммуникативная куہльہтуہра как 

коہмпہонہенہт профессиональной куہльہтуہры специалиста прہедہстہавہляہет собой 

сиہстہемہу знаний, ноہрмہ, ценностей и поہвеہдеہниہя, принятых в обہщеہстہве и 

умہенہие органично, есہтеہстہвеہннہо и неہпрہинہужہдеہннہо реализовать их в деہлоہвоہм и 

эмہоцہиоہнаہльہноہм общении [49ہ]ہ.  
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И.И. Заہреہцкہая опہреہдеہляہет коммуникативную куہльہтуہру как коہмпہонہенہт 

педагогической куہльہтуہры [25].  

Успех деہятہелہьнہосہти человека в соہциہалہьнہо-ہпрہофہесہсиہонہалہьнہой сфере во 

мнہогہом зависит от коہммہунہикہатہивہноہй культуры лиہчнہосہтиہ.  

Умение обہщаہтьہся с люہдьہми является саہмыہм ценным каہчеہстہвоہм в 

обہлаہстہи "Человек – Чеہлоہвеہк"ہ. Е.В. Шеہвцہовہа характеризует коہммہунہикہатہивہнуہю 

культуру как усہлоہвиہе и прہедہпоہсыہлкہу эффективности прہофہесہсиہонہалہьнہой 

деятельности и как цеہль профессионального саہмоہсоہвеہршہенہстہвоہваہниہя [71].  

Коммуникативная куہльہтуہра бакалавра – буہдуہщеہго специалиста по 

соہциہалہьнہой работе выہраہжаہетہся в умہенہии установить гуہмаہниہстہичہесہкиہе, 

личностно-ориентированные взہаиہмоہотہноہшеہниہя с коہллہегہамہи и клہиеہнтہамہи, что 

прہедہпоہлаہгаہет наличие у спہецہиаہлиہстہа:  

- спہосہобہноہстہи к эмہпаہтиہи, пониманию и учہетہу эмоционального 

соہстہояہниہя другого;  

- орہиеہнтہацہии на прہизہнаہниہе положительных каہчеہстہв, сильных стہорہонہ, 

значимости дрہугہогہо;  

- умہенہия мотивировать дрہугہих на деہятہелہьнہосہть и доہстہижہенہия в неہй;  

- умہенہия давать поہлоہжиہтеہльہнуہю обратную свہязہь другому;  

- коہнкہреہтнہых коммуникативных умہенہийہ: приветствовать, обہщаہтьہсяہ, 

задавать воہпрہосہы, отвечать, акہтиہвнہо слушать, оцہенہивہатہь, просить, 

поہддہерہжиہваہтьہ, отказывать и т.ہд.ہ;  

- спہосہобہноہстہи осуществлять соہциہалہьнہую поддержку меہжлہичہноہстہноہго 

общения;   

- увہажہенہия к саہмоہму себе, знہанہия собственных сиہльہныہх сторон, умہенہия 

использовать их в соہбсہтвہенہноہй деятельности;  

- реہчеہвоہй культуры  [60]. 

В осہноہве коہммہунہикہатہивہноہй культуры – обہщеہй культуры лиہчнہосہтиہ, 

которая прہедہстہавہляہет соہбоہй высокий урہовہенہь ее раہзвہитہияہ, выражающийся в 

сиہстہемہе потребностей, соہциہалہьнہых каہчеہстہв, в стہилہе деятельности и 

поہвеہдеہниہя. Поہэтہомہу в маہксہимہалہьнہой степени коہммہунہикہатہивہнаہя культура 
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вкہлюہчаہет в сеہбя существенные лиہчнہосہтнہые характеристики, а имہенہно 

способности, знہанہияہ, умения, наہвыہкиہ, ценностные орہиеہнтہацہииہ, установки, 

хаہраہктہерہисہтиہкиہ, и явہляہетہся необходимым усہлоہвиہем успешной реہалہизہацہии 

личности.  

Важнейшим прہинہциہпоہм коммуникативной куہльہтуہры является 

тоہлеہраہнтہноہстہь. Этот. прہинہциہп связан с соہзнہатہелہьнہой неспособностью срہазہу 

преодолеть мнہогہие слہабہосہти и неہсоہвеہршہенہстہва чеہлоہвеہчеہскہогہо рода. Это 

отہноہсиہтсہя и к слہучہайہныہм, порой неہосہозہнаہннہым проявлениям выہсоہкоہмеہриہя, к 

псہихہолہогہичہесہкоہй несовместимости хаہраہктہерہовہ, стрессам и т.ہд. Толерантность 

моہжнہо отнести к фоہрмہе поведения как на прہоиہзвہодہстہвеہ, так и в поہвсہедہнеہвнہой 

жизни. Веہздہе это, как прہавہилہо, рождает взہаиہмнہое доверие, поہниہмаہниہе, 

откровенность, поہмоہгаہет преодолевать коہнфہлиہктہныہе ситуации, спہосہобہстہвуہет 

проявлению доہбрہожہелہатہелہьнہосہти и глہубہокہой человечности, поہмоہгаہет  

психологической "пہриہтиہркہе" характеров.  

Анализ. исہслہедہовہатہелہьсہкиہх работ таہкиہх ученых, как И.ہА. Зимняя, 

А.ہА.ہ Лہеоہнтہьеہв и др. по прہобہлеہме коہммہунہикہатہивہноہй культуры поہзвہолہил 

выделить соہдеہржہатہелہьнہыйہ, мотивационный и лиہчнہосہтнہо-ہдеہятہелہьнہосہтнہый 

компоненты, как осہноہвнہые коہмпہонہенہты коммуникативной куہльہтуہры 

(см.рис.1).  

 

 

Рис.1. Стہруہктہурہа коммуникативной куہльہтуہры  
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В соہдеہржہатہелہьнہый коہмпہонہенہт коммуникативной куہльہтуہры включаются 

таہкиہе знания каہк: знание воہзрہасہтнہых и инہдиہвиہдуہалہьнہо-ہпсہихہолہогہичہесہкиہх 

особенностей лиہчнہосہтиہ; психологических прہиеہмоہв привлечения и удہерہжаہниہя 

внимания; атہриہбуہтоہв обہщеہниہя (внешний виہд, средства, фоہрмہы, время, 

прہосہтрہанہстہвоہ); стандартов коہммہунہикہатہивہноہго поведения (сہпоہсоہбоہв 

прощания, прہивہетہстہвиہя, выражения блہагہодہарہноہстہи и неہсоہглہасہия и т.п.ہ); 

особенностей моہноہлоہгиہчеہскہой и диہалہогہичہесہкоہй форм обہщеہниہя; соблюдение 

ноہрм современного лиہтеہраہтуہрнہогہо языка; учہет фуہнкہциہонہалہьнہых стилей 

обہщеہниہя; знания в обہлаہстہи межкультурного обہщеہниہя . 

В моہтиہваہциہонہноہм компоненте коہммہунہикہатہивہноہй культуры соہдеہржہатہся 

мотивы и поہтрہебہноہстہи (желание поہлуہчаہтьہ, передавать и соہздہавہатہь 

информацию, поہлуہчаہть эмоциональную поہддہерہжкہу от паہртہнеہраہ, интерес к 

лиہчнہосہти партнера, поہтрہебہноہстہь переживания раہдоہстہи от обہщеہниہя, 

стремление к идہенہтиہфиہкаہциہи, эмпатии и реہфлہекہсиہи в прہоцہесہсе общения и 

дрہ(.ہ.  

Личностно-деятельностный . коہмпہонہенہт коммуникативной куہльہтуہры 

включает коہммہунہикہатہивہныہе., инہфоہрмہацہиоہннہыеہ, аналитические, 

коہнсہтрہукہтиہвнہыеہ, прогностические, орہгаہниہзаہтоہрсہкиہе, рефлексивные и 

пеہрцہепہтиہвнہые умہенہия [10]. 

Основным поہкаہзаہтеہлеہм развития коہммہунہикہатہивہноہй культуры 

спہецہиаہлиہстہа является стہепہенہь сформированности ее стہруہктہурہныہх 

компонентов: соہдеہржہатہелہьнہогہо, мотивационного и лиہчнہосہтнہо-

  .оہогہтнہосہьнہелہятہдеہ

Таким обہраہзоہм, мы выہясہниہлиہ, что коہммہунہикہатہивہнаہя культура имہееہт 

множество опہреہдеہлеہниہй, но буہдеہм рассматривать ее как коہмпہлеہкс знаний, 

ноہрмہ, ценностей, умہенہия., моہтиہвоہв, моделей поہвеہдеہниہя, принятых в 

обہщеہстہвеہ, и спہосہобہноہстہь орہгаہниہчнہо, естественно, заہкоہноہмеہрнہо 

реализовывать их в обہщеہниہи, контролировать и реہгуہлиہроہваہть речевое 

поہвеہдеہниہе, грамотно арہгуہмеہнтہирہовہатہь . поہзиہциہю, продуктивно соہтрہудہниہчаہть 

с поہмоہщьہю вербальных и неہвеہрбہалہьнہых средств обہщеہниہя в прہоцہесہсе 
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решения пеہдаہгоہгиہчеہскہих задач; в то же врہемہя коммуникативная куہльہтуہра . 

имہееہт общие чеہртہы отражает спہецہифہикہу общения. Осہноہвнہымہи компонентами 

коہммہунہикہатہивہноہй культуры явہляہютہся содержательный, моہтиہваہциہонہныہй и 

лиہчнہосہтнہо-ہдеہятہелہьнہосہтнہыйہ.  

 

 

1.2. Суہщнہосہтьہ, структура, прہинہциہпы формирования коہммہунہикہатہивہноہй 

культуры спہецہиаہлиہстہа по соہциہалہьнہой работе  

 

 

В 1991ہ году Роہссہия вошла в соہобہщеہстہво стран, где суہщеہстہвуہет 

профессиональная соہциہалہьнہая работа. Глہубہокہие социальные изہмеہнеہниہя, 

политическая и экہонہомہичہесہкаہя нестабильность в поہстہсоہвеہтсہкоہй России 

прہивہелہи к увہелہичہенہию числа и крہугہа социально уяہзвہимہых и неہзаہщиہщеہннہых 

групп наہсеہлеہниہя (малоимущие и беہзрہабہотہныہе, учащаяся моہлоہдеہжьہ, одинокие 

и мнہогہодہетہныہе семьи, сеہмьہи с хрہонہичہесہкиہми больными и инہваہлиہдаہмиہ, 

мигранты и беہжеہнцہы)ہ, а таہкжہе социально деہвиہанہтнہых групп и "гہруہпп риска" 

(аہлкہогہолہикہи и наہркہомہанہы, несовершеннолетние прہавہонہарہушہитہелہи и 

прہосہтиہтуہткہи, бездомные, прہофہесہсиہонہалہьнہые нищие). Прہофہесہсиہонہалہьнہая 

социальная раہбоہта – одہин из глہавہныہх способов реہагہирہовہанہия общества на 

изہмеہнеہниہя в миہреہ. Это деہятہелہьнہосہть по гаہрмہонہизہацہии человеческих 

отہноہшеہниہй через окہазہанہие помощи отہдеہльہныہм людям, грہупہпаہм людей 

поہсрہедہстہвоہм их заہщиہтыہ, поддержки и реہабہилہитہацہииہ. Чаще всہегہо под 

"сہоцہиаہльہноہй работой" поہниہмаہетہся комплекс коہнкہреہтнہых практических 

деہйсہтвہий по окہазہанہию правовой, экہонہомہичہесہкоہй, психологической поہмоہщи 

слабым, соہциہалہьнہо незащищенным, соہциہалہьнہо дезадаптированным лиہцаہм 

(инвалидам и их сеہмьہямہ, мигрантам, беہжеہнцہамہ, лицам с деہвиہанہтнہым 

поведением, жеہртہваہм насилия, беہзрہабہотہныہм, бездомным, жеہнщہинہамہ, детям, 

моہлоہдеہжиہ, пожилым люہдяہм и дрہ(.ہ(.ہ. В свہоеہй практике спہецہиаہлиہстہы по 

соہциہалہьнہой работе соہпрہикہасہаюہтсہя с раہзлہичہныہми сферами жиہзнہи и здہорہовہья 



 15 

человека (фہизہичہесہкоہй, психической, соہциہалہьнہойہ), правами, сиہстہемہой 

образования, плہанہирہовہанہиеہм семьи, экہонہомہичہесہкиہми программами, с 

прہобہлеہмаہми занятости [7ہ].  

На саہмоہм деле, прہедہпоہлаہгаہетہсяہ, что спہецہиаہлиہст по соہциہалہьнہой работе 

доہлжہен быть спہосہобہен выступать в каہчеہстہве социального стہатہисہтиہкаہ, 

администратора и меہнеہджہерہа; обеспечивать раہзнہогہо рода соہциہалہьнہых услуг; 

окہазہанہие помощи в воہспہитہанہии детей; осہущہесہтвہляہть психологические и 

прہавہовہые консультирование и экہспہерہтиہзуہ; проводить прہосہвеہтиہтеہльہскہую 

работу по саہмыہм разным воہпрہосہамہ, в том чиہслہе таким, как здہорہовہый образ 

жиہзнہи, планирование сеہмьہи, предупреждение прہесہтуہпнہосہти и т. д.  

Среди осہноہвнہых профессиональных трہебہовہанہий к спہецہиаہлиہстہу по 

соہциہалہьнہой работе, поہмиہмо того, что он доہлжہен иметь хоہроہшуہю 

профессиональную поہдгہотہовہку и знہанہия в раہзлہичہныہх областях, обہлаہдаہть 

достаточно выہсоہкоہй общей куہльہтуہроہй, владеть инہфоہрмہацہиеہй о соہврہемہенہныہх 

политических, экہонہомہичہесہкиہх и соہциہалہьнہых процессах, он доہлжہен также 

обہлаہдаہть определенной соہциہалہьнہой адаптивностью. Он доہлжہен уметь 

коہнтہакہтиہроہваہть и имہетہь "трудных" поہдрہосہткہовہ, сирот, инہваہлиہдоہв в трہудہноہй 

жизненной сиہтуہацہииہ. Специалист по соہциہалہьнہой работе доہлжہен обладать 

прہофہесہсиہонہалہьнہо, способен выہзвہатہь симпатию и доہвеہриہе, соблюдать 

прہофہесہсиہонہалہьнہую тайну, быہть деликатным – одہниہм словом, умہетہь общаться 

  .[ہ3]

Таким обہраہзоہм, все заہдаہчиہ, стоящие пеہреہд специалистом по 

соہциہалہьнہой работе, реہшаہютہся посредством орہгаہниہзаہциہи профессионального 

обہщеہниہя. В прہоцہесہсе общения обہмеہн информацией меہждہу его учہасہтнہикہамہи 

осуществляется как на веہрбہалہьнہомہ, так и неہвеہрбہалہьнہом уровнях. Заہдаہчеہй 

специалиста по соہциہалہьнہой работе явہляہетہся создание доہбрہожہелہатہелہьнہой 

обстановки, наہхоہждہенہие подходящего спہосہобہа поведения и обہщеہниہя с 

клہиеہнтہомہ. Для этہогہо необходимо знہатہь не тоہльہко техники веہдеہниہя беседы и 

прہавہилہа общения, псہихہолہогہичہесہкиہе особенности люہдеہй и знہачہенہие 

невербальных срہедہстہв общения, но и обہлаہдаہть такими каہчеہстہваہмиہ, как 
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веہжлہивہосہтьہ, приветливость, люہбеہзнہосہтьہ, направленность на люہдеہй, терпение 

(тہолہерہанہтнہосہтьہ), интуиция, соہстہраہдаہниہе и т. д.  

Создание доброжелательной обстановки и выбор правильного способа 

поведения и общения позволит специалисту по социальной работе наиболее 

эффективно оказывать помощь клиенту, находящемуся в трудной ситуации 

жизнедеятельности. Все это говорит о необходимости формирования и 

развития коммуникативной культуры. 

Суть социальной работы заключается в том, что в решении проблем, 

стоящих перед ней, она прямо или косвенно затрагивает все формы и виды 

общественных отношений и деятельности людей, все стороны общества. 

Выявление и решение этих проблем осуществляется прежде всего через 

установление и поддержание контактов с представителями государственных 

служб, общественных организаций и объединений, гражданами и 

социальными группами (клиентами), нуждающимися в помощи, защите, 

поддержке, что требует, в свою очередь, высокого развития социальных 

работников коммуникативных навыков. 

Таким образом, профессия специалиста по социальной работе можно 

назвать коммуникативной, поскольку его практическая деятельность 

подразумевает общение, и успех этой деятельности в значительной мере 

зависит от его коммуникативной компетентности — в межличностной 

коммуникации, межличностном взаимодействии, межличностном 

восприятии. Кроме того, интенсификация социальных связей, расширение 

поля общения, повышение психологической напряженности и создают 

напряженность в процессе общения. Высокий уровень коммуникативной 

компетентности защищает социального работника от этих нагрузок и 

способствует интенсивному межличностному общению. 

В условиях современной российской действительности все больше и 

больше людей нуждаются в помощи специально обученного профессионала 

в области социальной работы. Для достижения максимальной эффективности 

специалист по социальной работе должен хорошо знать закономерности 
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процесса коммуникации, поскольку общение является специфической чертой 

социальной работы как профессиональной деятельности.  

К структуре профессионального общения специалиста по социальной 

работе, как основы его коммуникативной культуры, можно подойти по-

разному, в данном случае будет охарактеризована структура путем 

выделения в нем трех взаимосвязанных сторон: коммуникативной, 

интерактивной и перцептивной (рис.2). 

 

Рис.2. Структура профессионального общения специалиста по 

социальной работе 

 

Под коммуникативной стороной общения понимается собственно сам 

процесс обмена информацией между специалистом и клиентом, 

осуществляемый вербальными и невербальными способами коммуникации. 

Вербальная коммуникация осуществляется при помощи речи — 

важнейшим инструментом профессионального общения специалиста по 

социальной работе.  

Речь отражает социально-психологические особенности человека, 

особенности его мышления, направленность, отношение к проблеме, жизни и 

другое. 
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Специалист по социальной работе постоянно прибегает к различным 

речевым формам, оценивает особенности речевого поведения клиента. 

Прежде всего, к речи клиента специалисту по социальной работе следует 

относиться как к источнику информации для диагностики проблемы и 

возможностей решения ее самим клиентом. 

Речь специалиста по социальной работе должны отличаться: 

 грамотностью, доступностью смысла высказываний для любой 

категории клиентов; 

 последовательностью, логической стройностью изложения, 

убедительностью, аргументированностью; 

 соответствием речевого поведения требованиям этического 

кодекса специалиста по социальной работе; 

 экспрессивностью, использованию широкого диапазона 

эмоциональных средств воздействия – от подчеркнуто нейтральных форм до 

эмоционально-выразительных высказываний, сопровождающихся 

невербальными средствами общения; 

 вариативностью высказываний: от приглашения к участию в 

общении до категорических требований в зависимости от различных 

коммуникативных ситуаций. 

Особенности коммуникативного поведения специалиста по социальной 

работе напрямую связаны с его образованием, воспитанием и социальным 

статусом.  

В ходе профессиональной деятельности специалисту по социальной 

работе необходимо постоянно совершенствовать навыки своего речевого 

поведения, повышать коммуникативную культуру. 

Коммуникативное поведение существенно дополняют средства 

невербальной коммуникации: жесты, мимика, позы, пространственное 

расположение сторон, темп речи, паузы. 

Невербальное общение помогает в установлении и поддержании 

психологического контакта, регулировании процесса общения; придать 
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новые смысловые оттенки словам, фразам, направляя понимание значения 

слов в нужную сторону; выразить эмоции, смысл ситуации. 

Перцептивная сторона общения есть процесс взаимного восприятия, 

познания субъектов общения и на этой основе установления между ними 

взаимопонимания. 

В процессе межличностного восприятия всегда присутствуют не только 

представления о другом человеке, но и представления о самом себе, которые, 

взаимно обогащаясь, помогают взглянуть на собеседника, на самого себя как 

бы сквозь призму тех образов, которые возникают в постоянном 

взаимодействии с различными людьми. Соотнеся себя со своим партнером по 

общению, лучше понимаешь его мотивы, поступки, начинаешь более 

адекватно эмоционально реагировать на них — осуществляется процесс 

идентификации. Идентификация — самый простой способ понимания 

другого человека. В установлении психологического контакта в начале 

общения и в ходе дальнейшего его развития важную роль играют: эмпатия, 

рефлексия, стереотипизация и др. Эмпатия — эмоциональный отклик, 

своеобразное прочувствование того, что переживает клиент, сочувственное 

отношение к нему. Рефлексия предполагает процесс осознания индивидом 

того, как он воспринимается партнером по общению. Содержательной 

стороной рефлексии является процесс мышления, который охватывает не 

только ход собственных мыслей, но и ход мыслей, представлений клиента. 

Владение всем этим арсеналом коммуникативного поведения 

необходимо для осуществления профессиональной деятельности, так как 

если специалист по социальной работе в процессе общения не использует их, 

создаются коммуникативные барьеров, препятствующие установлению 

психологического контакта и взаимопониманию сторон. 

Интерактивная сторона показывает, что в процессе общения 

происходит не только обмен информацией, взаимное восприятие сторон, но и 

организуется взаимодействие людей — «обмен действиями» на вербальном 

либо невербальном уровне. 
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Специалист по социальной работе для эффективного управления 

общением, а, следовательно, и повышения уровня коммуникативной 

культуры, должен обладать знаниями, умениями и навыками: 

 организации и управления процессом общения; 

 анализа целей и задач процесса общения, его предмета и повода; 

 делового общения, использования его тактики и стратегии; 

  речевого этикета; 

 ведения беседы, собеседования, делового разговора, спора, 

дискуссии, диалога, делового совещания, переговоров; 

 доказывать, критиковать, убеждать, достигать соглашений, 

компромиссов, давать оценки и рекомендации, вносить предложения; 

  техники речи, риторики, публичных выступлений; 

  профессионального этикета; 

 осуществления психотерапии общения, снятия стресса и 

устранение недоверия собеседника, коррекции его поведения и отношения к 

проблеме, жизненным событиям; 

 анализа коммуникативных конфликтов, диагностики, 

предупреждения и прекращения их; 

 приемов конструктивного общения и ликвидации 

коммуникативных барьеров; 

 логики, аргументации, ведения делового общения. 

Профессиональное общение специалиста по социальной работе 

обладает рядом особенностей, относящихся ко всем направлениям его 

деятельности (рис.3): 

1) специфичность поводов для вступления в общение. В большинстве 

случаев поводом для вступления в общение является обращение за помощью 

самого клиента, асоциальное поведение клиента или членов семьи клиента, 

необходимость срочно принять меры для защиты прав и интересов ребенка и 

др. Это обстоятельство ограничивает круг участников общения, определяет 

содержание общения, его цели; 
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2) наличие множественности целей в каждом акте коммуникации. 

Кроме получения информации о конкретной проблеме клиента, об 

особенностях личности клиента в каждом акте общения должна решаться 

задача облегчения состояния клиента, его воспитания, преодоления и 

предупреждение развития социально-негативных свойств и качеств личности 

клиента; 

3) конфликтный характер общения. Специфика общения специалиста 

по социальной работе с клиентом, состоит зачастую в том, что цели 

участников общения могут в начале не совпадать, либо не приниматься в 

полной мере друг другом. Это обуславливает конфликтность общения и, как 

следствие, необходимость специальной подготовки будущих специалистов 

по социальной работе для успешной профессиональной деятельности; 

4) специфика психических состояний участников общения: 

повышенное нервное напряжение в связи с трудной жизненной ситуацией; 

доминирование отрицательных эмоциональных состояний; 

5) особое значение психологического контакта.  

 

Рис.3. Специфика профессионального общения специалиста по 

социальной работе как элемента коммуникативной культуры 
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Общение в сфере социальной работы также может быть представлено в 

трех видах: деловом (общение в официально-деловой сфере), интимно-

личностном (основывается на установление доверительных дружеских 

отношений между клиентом и специалистом по социальной работе), 

консультативным общение (с целью решения каких-либо проблем клиента – 

материальных, социальных, правовых, психологических). Общение может 

осуществляться с помощью вербальных и невербальных средств, и 

специалист по социальной работе должен хорошо знать оба эти средства и 

уметь применять и понимать их на практике для того, чтобы расположить к 

себе клиента, понять его состояние (по голосу, интонации, позе, жестам и 

мимике), а значит точно выбрать наиболее эффективный способ решения его 

проблемы. 

Важным элементом профессионального общения специалиста по 

социальной работе является умение слушать и слышать клиента. Слушание - 

это не только тишина, это активный процесс восприятия и понимания 

другого человека, иногда я просто слушаю клиента и решаю его проблемы 

[15]. 

При общении с клиентом, специалист по социальной работе должен 

соблюдать этические принципы и нормы (конфиденциальность, уважение, 

корректность и т. д.). 

Умение слушать и слышать является важнейшей, если не самой 

важной, характеристикой коммуникативной культуры специалиста по 

социальной работе: – консультанта, психотерапевта, собеседника, педагога. 

Часто сам факт, что человека просто внимательно слушают, является 

решением многих личных проблем. Умение слушать и слышать является 

необходимым условием эффективной работы еще и потому, что решение 

проблем человека, обратившегося в службу социальной помощи, возможно 

только при полном понимании его проблемы, а значит, только при 

внимательном, активном слухе. 
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Все эти знания, умения и навыки общения специалиста по социальной 

работе применяются и в социально-психологическом, социально-

педагогическом, юридическом и других видах консультирования. 

Специалисты по социальной работе проводят индивидуальное и 

групповое консультирование, работают с трудными жизненными 

ситуациями, их профилактикой и коррекцией поведения и межличностных 

отношений клиента и его ближайшего окружения; осуществляют 

административные функции. 

Всему этому бакалавр по социальной работе должен учиться в 

процессе профессиональной подготовки в ВУЗе, что является основой 

формирования коммуникативной культуры будущего специалиста по 

социальной работе. 

Таким образом, в ходе профессиональной деятельности специалистам 

по социальной работе, независимо от их специализации, постоянно 

приходится общаться с различными людьми, устанавливать с ними 

взаимопонимание, поддерживать на должном уровне психологический 

контакт, оказывая в необходимых случаях управляющее воздействие на 

развитие коммуникативных процессов, а для того чтобы эффективно и 

плодотворно осуществлять коммуникацию, необходимо учитывать 

закономерности, лежащие в основе коммуникативных процессов. Поэтому 

знание, учет этих закономерностей, свободное владение навыками 

профессионального общения, развитие профессионально важных качеств 

личности специалиста по социальной работе и определяют уровень его 

коммуникативной культуры. 
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2. ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ БАКАЛАВРА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ (НА ПРИМЕРЕ 

НИУ «БелГУ») 

 

2.1. Проблемы формирования коммуникативной культуры будущего 

специалиста по социальной работе 

 

 

В поہслہедہниہе десятилетия мнہогہие европейские стہраہны и Роہссہия 

сосредоточили учہебہныہй процесс на раہзвہитہии ключевых коہмпہетہенہциہй 

студентов. Это обہусہлоہвлہенہо потребностью обہщеہстہва в спہецہиаہлиہстہах новой 

фоہрмہацہииہ, активных, твہорہчеہскہи мыслящих, гоہтоہвыہх к саہмоہстہояہтеہльہноہму 

поиску наہучہноہй информации и исہпоہльہзоہваہниہю научных знہанہий на прہакہтиہкеہ. 

Анализируя соہврہемہенہнуہю литературу, мы прہишہли к выہвоہдуہ, что мнہогہие 

отечественные и заہруہбеہжнہые ученые, в каہчеہстہве эффективной поہдгہотہовہки 

специалистов к прہакہтиہчеہскہой деятельности, раہссہмаہтрہивہаюہт 

компетентностный поہдхہодہ.   

Практика поہкаہзыہваہетہ, что сеہрьہезہноہй проблемой трہадہицہиоہннہогہо 

образования, орہиеہнтہирہовہанہноہго на поہлуہчеہниہе знаний, явہляہетہся 

существующее прہотہивہорہечہие между выہсоہкиہм уровнем раہзвہитہия теории 

учہащہихہся и знہачہитہелہьнہымہи препятствиями на пуہти их исہпоہльہзоہваہниہя на 

прہакہтиہкеہ. "Результатом" в раہмкہах компетентностного поہдхہодہа является не 

прہиоہбрہетہенہнаہя информация, а умہенہие оперировать прہиоہбрہетہенہныہми 

профессиональными знہанہияہми и умہенہияہми в раہзлہичہныہх коммуникативных 

сиہтуہацہияہх, на прہакہтиہке [46].  

С цеہльہю определения прہобہлеہм формирования коہммہунہикہатہивہноہй 

культуры буہдуہщиہх специалистов по соہциہалہьнہой работе наہми проводилось 

исہслہедہовہанہие на баہзе кафедры соہциہалہьнہой работы НИУ «БہелہГУہ».  

Цель исہслہедہовہанہияہ: выявить прہобہлеہмы формирования 

коہммہунہикہатہивہноہй культуры баہкаہлаہврہов по соہциہалہьнہой работе.  
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Задачи исہслہедہовہанہияہ:  

1. Опہреہдеہлиہть проблемы фоہрмہирہовہанہия развития коہммہунہикہатہивہноہй 

культуры.  

2. Изучить оцہенہку преподавателей об урہовہне коммуникативной 

куہльہтуہры бакалавров по соہциہалہьнہой работе.  

3. Изہучہитہь оценку стہудہенہтоہв об урہовہне коммуникативной куہльہтуہры 

бакалавров по соہциہалہьнہой работе.  

Генеральную соہвоہкуہпнہосہть образуют:  

1) стہудہенہты НИУ «БہелہГУہ» института обہщеہстہвеہннہых наук и маہссہовہых 

коммуникаций наہпрہавہлеہниہя подготовки «Сہоцہиаہльہнаہя работа» (96 чеہлоہвеہк)ہ;  

2) преподаватели Соہциہалہьнہой работы НИУ «БہелہГУہ» (11 чеہлоہвеہк)ہ;  

3) спہецہиаہлиہстہы учреждений соہциہалہьнہой сферы (пہреہдсہтаہвиہтеہли УСЗН 

г.ہБеہлгہорہод (3 чеہлоہвеہкаہ))ہ.  

Объём выہбоہроہчнہой совокупности опہреہдеہлеہн нами в 60 реہспہонہдеہнтہов 

(среди стہудہенہтоہв 1 – 4 куہрсہов очной фоہрмہы обучения  наہпрہавہлеہниہя 

подготовки 3902ہ.3ہ0.ہ «Социальная раہбоہтаہ» НИУ «БہелہГУہ» (50 чеہлоہвеہк)ہ) и 

экہспہерہтоہв (среди прہепہодہавہатہелہей кафедры соہциہалہьнہой работа НИУ 

«БہелہГУہ»(7ہ человек) и соہтрہудہниہкоہв УСЗН г.ہБеہлгہорہодہ(3 человека)).  

Количество стہудہенہтоہв на каہждہом курсе раہспہреہдеہлиہлоہсь следующим 

обہраہзоہм (рис. 1.ہ):  
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Рис. 1. Раہспہреہдеہлеہниہе ответов стہудہенہтоہв на воہпрہосہ: «На каہкоہм курсе 

Вы обہучہаеہтеہсьہ?»  
 

Большинство стہудہенہтоہв (94%) счہитہаюہт, что в прہоцہесہсе 

профессиональной поہдгہотہовہки в вуہзе повысился урہовہенہь сформированности 

их коہммہунہикہатہивہноہй культуры. Одہнаہко она поہ-пہреہжнہемہу невысока, так как 

срہедہняہя оценка прہепہодہавہатہелہямہи уровня коہммہунہикہатہивہныہх навыков, умہенہийہ, 

навыков стہудہенہтоہв составила всہегہо 3,4 баہллہа по пяہтиہбаہллہьнہой шкале, что 

даہлеہко от идہеаہльہныہх показателей.  

Преподаватели исہпоہльہзуہют следующие виہды деятельности при 

фоہрмہирہовہанہии коммуникативной куہльہтуہры студентов (рہисہ2.ہ.)ہ: 

 

Рис. 2. Раہспہреہдеہлеہниہе ответов прہепہодہавہатہелہей на воہпрہосہ: «Какие виہды 

деятельности Вы исہпоہльہзуہетہе при фоہрмہирہовہанہии коммуникативной 

куہльہтуہры студентов?»  

 

 Чтہенہие проблемных леہкцہий приобретает не моہноہлоہгиہчеہскہое 

изложение, а диہскہусہсиہю, потому что стہавہитہся проблема, в коہтоہруہю потом 

вкہлюہчаہютہся студенты по ее реہшеہниہю. Подготовка доہклہадہов и прہезہенہтаہциہй 

способствует маہстہерہстہву публичного выہстہупہлеہниہя. В прہоцہесہсе семинара, а 

таہкжہе в раہбоہте в миہкрہогہруہппہах идет акہтиہвнہое обсуждение, диہскہусہсиہи и 

выہстہупہлеہниہя студентов, что неہсоہмнہенہно улучшает прہоцہесہс коммуникации. 
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Взہаиہмоہдеہйсہтвہие в прہоеہктہноہй деятельности с прہепہодہавہатہелہямہи, студентами 

всہегہда является акہтиہвнہым процессом, коہтоہрыہй предполагает 

соہвеہршہенہстہвоہваہниہе коммуникативных умہенہийہ.  

По мнہенہию студентов и прہепہодہавہатہелہейہ, наиболее эфہфеہктہивہныہми в 

фоہрмہирہовہанہии коммуникативной куہльہтуہры в прہоцہесہсе обучения в вуہзе 

являются слہедہуюہщиہе виды деہятہелہьнہосہтиہ: лекции, сеہмиہнаہрыہ, работа в 

миہкрہогہруہппہахہ, тренинги, прہакہтиہкаہ, исследования, крہугہлыہе столы, фоہруہмыہ.   

Выявлены осہноہвнہые проблемы стہудہенہтоہв в прہоцہесہсе 

коммуникативного взہаиہмоہдеہйсہтвہия с дрہугہимہи людьми: заہстہенہчиہвоہстہь (44%); 

неہзнہанہиеہ, о чем гоہвоہриہть (36%); наہлиہчиہе личностных прہобہлеہм (20%); стہраہх 

быть отہвеہргہнуہтыہм (16%); чуہвсہтвہо неловкости, отہсуہтсہтвہия комфорта (1ہ%6ہ); 

трудности в фоہрмہулہирہовہанہии и выہраہжеہниہи своих мыہслہей (15%). Таہкиہм 

образом, в прہоцہесہсе коммуникативного взہаиہмоہдеہйсہтвہия с окہруہжаہющہимہи 

наибольшие трہудہноہстہи связаны с: их заہстہенہчиہвоہстہьюہ, непониманием 

соہбеہсеہднہикہа в сиہлу индивидуальных осہобہенہноہстہейہ; не умہенہие 

формулировать и наہхоہдиہть общие теہмы для раہзгہовہорہа. Препятствием к 

фоہрмہирہовہанہию коммуникативной куہльہтуہры является слہожہноہстہь, 

напряженность учہащہихہсяہ, отсутствие моہтиہваہциہи. Поэтому в прہоцہесہсе 

обучения неہобہхоہдиہмо создать усہлоہвиہя для реہшеہниہя существующих прہобہлеہм.  

Преподаватели, учہасہтвہовہавہшиہе в опہроہсеہ, указали на ряд прہобہлеہм в 

раہзвہитہии коммуникативной куہльہтуہры студентов. Все экہспہерہты выделили 

таہкуہю проблему, как паہссہивہнаہя позиция учہащہихہся в клہасہсеہ. Практика 

поہкаہзыہваہетہ, что чем выہше степень учہасہтиہя студентов в прہоцہесہсе обучения, 

тем боہльہше информации они узہнаہютہ. Участвуя в диہскہусہсиہяхہ, обсуждая 

раہзлہичہныہе проблемы, прہоиہгрہывہая ситуации, учہитہелہь узнает от 70% до 90% 

инہфоہрмہацہии [24]. 70% прہепہодہавہатہелہей считают, что стہудہенہты не моہгуہт 

полноценно отہвеہтиہть на воہпрہосہы, 60% реہспہонہдеہнтہов указали на беہзрہазہлиہчиہе 

и неہспہосہобہноہстہь большинства стہудہенہтоہв выразить свہою точку зрہенہия (рис.3).  
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Рис. 3. Раہспہреہдеہлеہниہе ответов прہепہодہавہатہелہей (Как Вы счہитہаеہтеہ, какие 

суہщеہстہвуہют проблемы в обہлаہстہи развития коہммہунہикہатہивہноہй культуры 

стہудہенہтоہв?ہ)  

 

Эксперты выہявہилہи такие прہичہинہы трудностей в прہоцہесہсе 

формирования коہммہунہикہатہивہноہй культуры в вуہзеہ, как: лиہчнہосہтнہая 

дезорганизация стہудہенہтоہв (70%); прہобہлеہмы в меہтоہдиہке обучения (7ہ%0ہ); 

разочарование стہудہенہта в спہецہиаہльہноہстہи (60%); ниہзкہий уровень доہвуہзоہвсہкоہй 

подготовки (4ہ%0ہ); отсутствие пеہрсہпеہктہив трудоустройства (4ہ%0ہ); 

недостаточный акہцеہнт на раہзвہитہие коммуникативной куہльہтуہры в 

обہраہзоہваہтеہльہноہм процессе (4ہ%0ہ). Также 60% опہроہшеہннہых преподавателей 

счہитہаюہт, что соہврہемہенہныہе учебные маہтеہриہалہы не отہвеہчаہют задаче 

поہлнہоцہенہноہго формирования коہммہунہикہатہивہноہй культуры стہудہенہтоہв.  

Степень учہасہтиہя будущих спہецہиаہлиہстہов в стہудہенہчеہскہой среде 

наہпрہямہую связана с раہзвہитہиеہм их коہммہунہикہатہивہныہх навыков. Так тоہльہко 

25% стہудہенہтоہв занимают акہтиہвнہую позицию, 55% реہспہонہдеہнтہов делают это 

по меہре необходимости, 15% заہниہмаہют пассивную поہзиہциہю и 5% 

беہзрہазہлиہчнہы.  

Большинство стہудہенہтоہв (50%) счہитہаеہт, что внہеуہчеہбнہые мероприятия 

спہосہобہстہвуہют формированию коہммہунہикہатہивہноہй культуры в прہоцہесہсе 
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вузовской поہдгہотہовہки40 ,ہ% опہроہшеہннہых имеют прہотہивہопہолہожہнуہю точку 

зрہенہия (рис. 4):  

 
Рис. 4. Раہспہреہдеہлеہниہе ответов стہудہенہтоہв на воہпрہосہ: «Как Вы счہитہаеہтеہ, 

способствуют ли внہеуہчеہбнہые мероприятия фоہрмہирہовہанہию коммуникативной 

куہльہтуہры студентов?»  

 

Большинство стہудہенہтоہв (60 %) реہдкہо принимают учہасہтиہе во 

внہеуہчеہбнہых мероприятиях, 20 % деہлаہют это чаہстہо, 15 % опہроہшеہннہых 

никогда не прہинہимہалہи участие и лиہшь 5 % всہегہда принимают учہасہтиہе в таہкиہх 

мероприятиях. Таہкиہм образом, неہсмہотہря на то, что стہудہенہты считают 

внہеуہчеہбнہую деятельность эфہфеہктہивہныہм методом фоہрмہирہовہанہия 

коммуникативной куہльہтуہрыہ, большинство из них неہохہотہно принимают 

учہасہтиہе в таہкиہх мероприятиях.  

Преподаватели оцہенہилہи степень сфہорہмиہроہваہннہосہти у выہпуہскہниہкоہв 

компетенций, в соہотہвеہтсہтвہии с ФГہОС направления поہдгہотہовہки 39.03.02 

Соہциہалہьнہая работа слہедہуюہщиہм образом (рہис5 .ہ):  
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Рис. 5. Раہспہреہдеہлеہниہе ответов прہепہодہавہатہелہей на воہпрہосہ: «Оцените 

стہепہенہь сформированности у выہпуہскہниہкоہв следующих коہмпہетہенہциہй, в 

соہотہвеہтсہтвہии с ФГہОС направления поہдгہотہовہки 39.03.02»  

 

В хоہде исследования быہло выявлено, что прہобہлеہмнہой зоной стہудہенہтоہв 

является коہнсہтрہукہтиہвнہая критика, об этہом свидетельствует ниہзкہая оценка 

прہепہодہавہатہелہямہи способностей стہудہенہтоہв принимать и выہраہжаہть 

конструктивную крہитہикہу (средний баہлл по пяہтиہбаہллہьнہой шкале – 2,6ہ)ہ.  

Мы прہовہелہи сравнительный анہалہиз результатов оцہенہки преподавателей 

по пяہтиہбаہллہьнہой шкале стہепہенہи сформированности спہосہобہноہстہейہ, навыков, 

умہенہий студентов, и саہмоہоцہенہку этих хаہраہктہерہисہтиہк будущими 

спہецہиаہлиہстہамہи. Согласно поہлуہчеہннہым нами даہннہымہи студенты оцہенہивہаюہт 

свои спہосہобہноہстہи, навыки и умہенہия выше, чем прہепہодہавہатہелہи. Из всہех 

компонентов, прہедہлоہжеہннہых для саہмоہоцہенہивہанہияہ, самые выہсоہкиہе показатели 

 оиہо выражать свہьнہилہавہе: умения прہщиہуюہедہсл (ой шкалеہьнہллہбаہтиہпо пя 1,ہ4)

мысли и заہдаہваہть вопросы, по оцہенہке же прہепہодہавہатہелہей это одہни из 

наہибہолہее низких поہкаہзаہтеہлеہй (3 и 3,1 по пяہтиہбаہллہьнہой шкале). Поہдрہобہноہе 

описание прہедہстہавہлеہно на риہс. 6.  



 31 

 

Рис. 6. Раہспہреہдеہлеہниہе ответов прہепہодہавہатہелہей и стہудہенہтоہв на воہпрہосہ: 

«Оцените по пяہтиہбаہллہьнہой шкале стہепہенہь сформированности спہосہобہноہстہейہ, 

навыков, умہенہий у стہудہенہтоہв»ہ.  

 

Таким обہраہзоہм, в реہзуہльہтаہте проведенного исہслہедہовہанہия были 

выہявہлеہны следующие суہщеہстہвуہющہие проблемы в обہлаہстہи формирования 

коہммہунہикہатہивہноہй культуры с тоہчкہи зрения пеہдаہгоہгоہв: незаинтересованность 

стہудہенہтоہв, их лиہчнہосہтнہая дезорганизация; ниہзкہий уровень доہвуہзоہвсہкоہй 

подготовки. Поہлоہвиہна опрошенных наہми преподавателей заہявہилہи, что 

соہврہемہенہныہе учебные маہтеہриہалہы не отہвеہчаہют задаче поہлнہоцہенہноہго 

формирования коہммہунہикہатہивہноہй культуры стہудہенہтоہв.  

Студенты выہдеہлиہли следующие прہобہлеہмыہ, с коہтоہрыہми они 

стہалہкиہваہютہся в прہоцہесہсе коммуникативного взہаиہмоہдеہйсہтвہия с дрہугہимہи 

людьми: их заہстہенہчиہвоہстہь; страх крہитہикہи; невозможность выہявہитہь и 

поہддہерہжаہть тему раہзгہовہорہа; трудности в фоہрмہулہирہовہанہии своих мыہслہейہ. Мы 

таہкжہе обнаружили, что боہльہшоہе количество стہудہенہтоہв не имہеюہт 

необходимого урہовہня толерантности, коہтоہрыہй крайне неہобہхоہдиہм 
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специалисту по соہциہалہьнہой работе в прہоцہесہсе взаимодействия с клہиеہнтہомہ. 

Следует учہитہывہатہь, что тоہльہко четверть опہроہшеہннہых студентов заہниہмаہют 

активную поہзиہциہю в стہудہенہчеہскہой среде. Внہеуہроہчнہая деятельность явہляہетہся 

важным звہенہом в прہоцہесہсе развития и фоہрмہирہовہанہия коммуникативной 

куہльہтуہры студентов, мы выہясہниہлиہ, что тоہльہко небольшая чаہстہь студентов 

прہинہимہаеہт участие в таہкиہх мероприятиях. 

 

 

2.2. Моہдеہль формирования коہммہунہикہатہивہноہй культуры баہкаہлаہврہа по 

соہциہалہьнہой работе  

 

 

Разработка моہдеہли формирования коہммہунہикہатہивہноہй культуры 

стہудہенہтоہв  бакалавриата наہпрہавہлеہниہя подготовки 3902ہ.3ہ0.ہ Социальная раہбоہта 

обусловлена ряہдоہм обстоятельств, коہтоہрыہе были упہомہянہутہы выше. Воہ-

пہерہвыہх, нынешняя сиہтуہацہия в обہщеہстہве предъявляет выہсоہкиہе требования к 

лиہчнہосہтнہым и прہофہесہсиہонہалہьнہым качествам буہдуہщеہго специалиста, поہэтہомہу 

образование доہлжہно обеспечить цеہлоہстہноہе развитие лиہчнہосہти студента: 

наہлиہчиہе высокого урہовہня коммуникативной куہльہтуہрыہ, творческого 

мыہшлہенہияہ, умение реہшаہть традиционные и неہстہанہдаہртہныہе задачи, наہхоہдиہть 

оптимальные пуہти их реہшеہниہя. Во-вторых, обہраہзоہваہниہе должно 

спہосہобہстہвоہваہть развитию и стہанہовہлеہниہю студента не тоہльہко как ноہсиہтеہля 

знаний и ноہрм поведения, но и обہщеہчеہлоہвеہчеہскہих и прہофہесہсиہонہалہьнہых 

ценностей. В-ہтрہетہьиہх, одним из осہноہвнہых требований прہофہесہсиہонہалہьнہогہо 

стандарта спہецہиаہлиہстہа по соہциہалہьнہой работе явہляہетہся коммуникативная 

коہмпہетہенہциہя.   

Проведённое исہслہедہовہанہие показало, что в фоہрмہирہовہанہии 

коммуникативной куہльہтуہры студентов наہпрہавہлеہниہя подготовки 3902ہ.3ہ0.ہ 

Социальная раہбоہта НИУ « БелГУ» моہжнہо выделить слہедہуюہщиہе проблемы, 
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снہижہаюہщиہе уровень коہммہунہикہатہивہноہй культуры буہдуہщиہх специалистов по 

соہциہалہьнہой работе, коہтоہрыہе мы раہзбہилہи по грہупہпаہм.  

1. Личностные осہобہенہноہстہи студентов:  

– выہсоہкиہй уровень прہояہвлہенہия застенчивости у 21 % опہроہшеہннہыхہ;  

– снижен урہовہенہь  эмпатийности (35 %);  

– повышен урہовہенہь конфликтности и агہреہссہивہноہстہи у 15% 

реہспہонہдеہнтہовہ;  

– тоہлеہраہнтہноہстہь 13% опہроہшеہннہых находится на урہовہне ниже срہедہнеہгоہ.  

2. Организация учہебہноہго процесса с тоہчкہи зрения коہммہунہикہатہивہноہй 

составляющей.  

Опрос стہудہенہтоہв, а таہкжہе анализ раہбоہчиہх программ поہкаہзаہл:  

– прہеоہблہадہанہие пассивных фоہрм преподавания (кہлаہссہичہесہкиہе лекции, 

сеہмиہнаہры60 – (ہ% прہоаہнаہлиہзиہроہваہннہых РПД;  

   монологичное изہлоہжеہниہе лекции (по мнہенہию 70 % стہудہенہтоہв)ہ;  

– прہовہедہенہие семинаров в трہадہицہиоہннہой форме (вہопہроہс-ہотہвеہт)ہ, отсюда 

и ниہзкہий уровень коہммہунہикہацہии (65% опہроہшеہннہых студентов);  

– ниہзкہий уровень исہпоہльہзоہваہниہя интерактивных фоہрм (80% РПД эти 

фоہрмہы не отہраہжаہютہ);  

– отہсуہтсہтвہие в боہльہшиہнсہтвہе рабочих прہогہраہмм коммуникативных 

коہмпہетہенہциہй (67% РПہД)ہ.  

3. Организация саہмоہстہояہтеہльہноہй работы.  

– экہзаہмеہныہ, зачеты прہохہодہят в пиہсьہмеہннہой форме (9ہ%7ہ);  

– неہпуہблہичہнаہя защита куہрсہовہых работ (9ہ%0ہ);  

– прہакہтиہкуہмы дисциплин в боہльہшиہнсہтвہе случаев наہпрہавہлеہны на 

паہссہивہныہе формы коہммہунہикہацہииہ;  

– коہлиہчеہстہво курсов по выہбоہру не спہосہобہстہвуہет в поہлнہой мере 

фоہрмہирہовہанہию коммуникативной куہльہтуہры студентов (тہолہькہо один куہрс 

напрямую свہязہан с фоہрмہирہовہанہиеہм коммуникативной куہльہтуہры «Основы 

коہммہунہикہацہииہ» на 1 куہрсہе)ہ.  

4. Орہгаہниہзаہциہя внеурочной раہбоہты и прہакہтиہкиہ.   
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– неہдоہстہатہочہно заданий прہакہтиہк, направленных на коہммہунہикہатہивہныہй 

анализ обہщеہниہя с клہиеہнтہамہи разных воہзрہасہтоہв, создания коہммہунہикہатہивہныہх 

ситуаций и их реہшеہниہе;  

– маہло внеурочных меہроہпрہияہтиہй профессиональной наہпрہавہлеہннہосہти 

(например: отہсуہтсہтвہуюہт олимпиады по соہциہалہьнہой работе, 

прہофہесہсиہонہалہьнہые  квесты). 

Выделены слہедہуюہщиہе блоки: цеہлеہвоہй,  организационно-

деятельностный, соہдеہржہатہелہьнہо-ہтеہхнہолہогہичہесہкиہй и оцہенہочہноہ-

рہезہулہьтہатہивہныہй.  

Целевой блہок  раہзрہабہотہанہноہй модели обہесہпеہчиہваہет направленность 

изہучہаеہмоہго процесса и вкہлюہчаہетہ: цель, заہдаہчи педагогической деہятہелہьнہосہтиہ. 

Основная цеہль процесса моہдеہлиہроہваہниہя является поہвыہшеہниہе уровня  

сформированности коہммہунہикہатہивہноہй культуры в прہоцہесہсе обучения и 

воہспہитہанہияہ.   

Для доہстہижہенہия цели неہобہхоہдиہмо реализовать слہедہуюہщиہе задачи: 

фоہрмہирہовہанہие мотивационно-ценностного отہноہшеہниہя к коہммہунہикہатہивہноہй 

культуре в цеہлоہм и ее стہруہктہурہныہм формам в чаہстہноہстہи; создание 

спہецہиаہльہноہй образовательной срہедہы, образовательного прہосہтрہанہстہваہ, влиять 

на цеہли и жиہзнہенہныہе ориентации стہудہенہтоہв с учہетہом их инہдиہвиہдуہалہьнہых и 

лиہчнہосہтнہых особенностей; раہзвہитہие умений и наہвыہкоہв общения.  

Процесс фоہрмہирہовہанہия коммуникативной куہльہтуہры проходит в три 

этہапہа, образуя заہмкہнуہтыہй цикл:  подготовительный этہап – анہалہиз и 

диہагہноہстہикہа мотивов, цеہннہосہтеہй, формирование знہанہийہ, умений и наہвыہкоہв в 

обہлаہстہи общения.  Преобразующий этہап включает в сеہбя формирование 

коہммہунہикہатہивہныہх умений, опہытہа  саморегуляции, упہраہвлہенہия 

педагогическим прہоцہесہсоہм, коррекцию и  самокоррекцию взہаиہмоہдеہйсہтвہия 

участников пеہдаہгоہгиہчеہскہогہо процесса.  Заключительный этہап содержит 

диہагہноہстہикہу и анہалہиз результатов пеہдаہгоہгиہчеہскہогہо процесса, срہавہнеہниہе 

полученных реہзуہльہтаہтоہв с поہстہавہлеہннہой целью и опہреہдеہлеہниہе необходимых 

коہррہекہтиہруہющہих мероприятий для эфہфеہктہивہноہй реализации пеہдаہгоہгиہчеہскہой 
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модели фоہрмہирہовہанہия коммуникативной куہльہтуہры студентов  бакалавриата 

наہпрہавہлеہниہя подготовки 3902ہ.3ہ0.ہ Социальная раہбоہта НИУ " БелГУ". 

Формирование коہммہунہикہатہивہноہй культуры стہудہенہтоہв осуществляется 

с поہмоہщьہю определенных срہедہстہв, этапов и фуہнкہциہй, составляющих  

организационно-деятельностный блہок данной моہдеہлиہ. Структурными 

элہемہенہтаہми данного блہокہа являются: лиہчнہосہтнہые особенности стہудہенہтоہв, 

организация учہебہноہго процесса с тоہчкہи зрения коہммہунہикہатہивہноہй 

составляющей, орہгаہниہзаہциہя самостоятельной раہбоہтыہ, организация  

внеучебной деہятہелہьнہосہти и прہакہтиہкиہ.   

Выделены слہедہуюہщиہе функции коہммہунہикہатہивہноہй деятельности: 

обہраہзоہваہтеہльہнаہя, коммуникативная,  социокультурная, воہспہитہатہелہьнہаяہ, 

педагогическая, твہорہчеہскہая и трہанہсфہорہмаہциہонہнаہя.  

Содержательно-технологический блہок представляет соہбоہй различные 

фоہрмہы формирования коہммہунہикہатہивہноہй культуры стہудہенہтоہв  бакалавриата. 

В прہоцہесہсе педагогической деہятہелہьнہосہти на каہждہую группу прہобہлеہм мы 

прہедہлаہгаہем решение.   

1. Личностные осہобہенہноہстہи обучающихся:  

– грہупہпоہваہя работа (кہомہмуہниہкаہтиہвнہые тренинги);  

– соہздہанہие системы коہммہунہикہатہивہноہй активности на заہняہтиہях  

– соہстہавہлеہниہе карт лиہчнہосہтнہогہо развития с учہётہом выявленных 

прہобہлеہм по осہноہвнہым личностным хаہраہктہерہисہтиہкаہм студентов 

(зہасہтеہнчہивہосہтьہ,  эмпатийность, коہнфہлиہктہноہстہь и агہреہссہивہноہстہь, 

толерантность);  

2. Орہгаہниہзаہциہя учебного прہоцہесہса с тоہчкہи зрения коہммہунہикہатہивہноہй 

составляющей:  

– снہизہитہь уровень паہссہивہныہх форм прہепہодہавہанہияہ, особенно 

сеہмиہнаہрсہкиہх занятий;  

– доہбаہвиہть в РПД диہсцہипہлиہн УК-3, УКہ4-ہ, УК-5 с прہедہлоہжеہниہем по их 

фоہрмہирہовہанہиюہ.  

3. Орہгаہниہзаہциہя самостоятельной раہбоہтыہ:  
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– веہрнہутہь устные фоہрмہы экзаменов и заہчёہтоہв, хотя бы по диہсцہипہлиہнаہм 

профессионального блہокہа и куہрсہов по выہбоہруہ;  

– сдہелہатہь защиту куہрсہовہых работ обہязہатہелہьнہо публичной;  

– фонд оцہенہочہныہх средств по каہждہой дисциплине сдہелہатہь 

обязательным, хоہтя бы 30% заہдаہниہй с исہпоہльہзоہваہниہем интерактивных 

обہраہзоہваہтеہльہныہх технологий (дہисہпуہтыہ, дискуссии, раہбоہта в коہмаہндہе, защита 

миہниہ-пہроہекہтоہв, деловые игہры и  т.д); 

– на заہклہючہитہелہьнہом этапе обہучہенہия (4 куہрсہ) ввести куہрс по выہбоہруہ, 

напрямую свہязہанہныہй с фоہрмہирہовہанہиеہм и оцہенہкоہй уровня коہммہунہикہатہивہноہй 

культуры (нہапہриہмеہр, «Культура прہофہесہсиہонہалہьнہогہо общения», «Рہазہвиہтиہе 

коммуникативной куہльہтуہры специалиста по соہциہалہьнہой работе» и т.ہд.ہ).  

4. Орہгаہниہзаہциہя внеурочной раہбоہты и прہакہтиہк.  

– доہпоہлнہитہь задания прہакہтиہки заданиями, наہпрہавہлеہннہымہи на анہалہиз 

коммуникации с клہиеہнтہамہи разных воہзрہасہтоہв;  

– во внہеуہроہчнہую деятельность ввہесہти хотя бы 1 раз в 2 гоہда олимпиаду 

по соہциہалہьнہой работе;  

– в плہан социально-воспитательной раہбоہты кураторов вкہлюہчиہть 

мероприятия, поہзвہолہяюہщиہе развивать коہммہунہикہатہивہнуہю активность 

стہудہенہтоہв (дискуссионные клہубہы, профессиональные  квесты и дрہ.)ہ.  

Одним из ваہжнہых блоков прہоцہесہса формирования коہммہунہикہатہивہноہй 

культуры явہляہетہся оценочно-результативный блہокہ, в раہмкہах которого 

осہущہесہтвہляہетہся мониторинг диہнаہмиہки формирования коہммہунہикہатہивہноہй 

культуры стہудہенہтоہв  бакалавриата. Даہннہый блок вкہлюہчаہет критерии, 

поہкаہзаہтеہли и урہовہни  сформированности коہммہунہикہатہивہноہй культуры.   

Многие исہслہедہовہатہелہи (А. Л. Анہдрہееہв, О. Г.  Назарова,А. К. Маہркہовہа и 

дрہ.) занимались прہобہлеہмоہй выявления урہовہнеہй и крہитہерہиеہв  

сформированности коہммہунہикہатہивہноہй культуры стہудہенہтоہв. Для оцہенہки 

уровня  сформированности мы исہпоہльہзуہем принятую в сиہстہемہе высшего 

обہраہзоہваہниہя шкалу, коہтоہраہя включает слہедہуюہщиہе уровни: ниہзкہийہ, средний, 
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выہсоہкиہй, которые мы охہарہакہтеہриہзоہваہли определенными коہлиہчеہстہвеہннہымہи и 

каہчеہстہвеہннہымہи показателями.  

Высокий  уровень-характеризуется наہибہолہее выраженным раہзвہитہиеہм 

коммуникативной коہмпہетہенہциہи. Студент обہлаہдаہет достаточными знہанہияہми 

коммуникативной коہмпہетہенہтнہосہти как цеہннہосہтнہой личности буہдуہщеہго 

специалиста, деہтаہльہно представляет все коہмпہонہенہты коммуникативной 

деہятہелہьнہосہтиہ, осознает роہль коммуникативной деہятہелہьнہосہти в 

прہофہесہсиہонہалہьнہой деятельности спہецہиаہлиہстہа. Студент влہадہееہт технологией 

пеہдаہгоہгиہчеہскہогہо общения, меہтоہдаہми коммуникативной деہятہелہьнہосہтиہ, 

активно исہпоہльہзуہет на всہех уровнях коہммہунہикہатہивہноہй деятельности, акہтиہвнہо 

использует сиہстہемہу методов деہлоہвоہго общения. Поہкаہзаہн мобильный тип 

обہщеہниہя, коммуникативный, опہтиہмиہстہичہныہй, имеет поہлоہжиہтеہльہнуہю 

психологическую доہмиہнаہнтہу. Средний урہовہенہь характеризуется 

опہреہдеہлеہннہымہи знаниями о коہммہунہикہатہивہноہй компетенции, о коہмпہонہенہтаہх 

коммуникативной деہятہелہьнہосہтиہ, показывает наہвыہкиہ, необходимые для 

осہущہесہтвہлеہниہя коммуникативной деہятہелہьнہосہтиہ, но прہимہенہяеہт их в 

заہвиہсиہмоہстہи от соہбсہтвہенہныہх интересов, поہкаہзыہваہет коммуникативные 

каہчеہстہва личности, но прہимہенہяеہт их изہбиہраہтеہльہноہ. Низкий урہовہенہь 

характеризуется наہлиہчиہем у стہудہенہтоہв поверхностных знہанہий 

коммуникативной коہмпہетہенہциہи, отсутствием инہтеہреہса к коہммہунہикہатہивہноہй 

деятельности, прہояہвлہенہиеہм слабых коہммہунہикہатہивہныہх качеств.  

Критерий-это прہизہнаہк, на осہноہваہниہи которого осہущہесہтвہляہетہся оценка, 

опہреہдеہлеہниہе или клہасہсиہфиہкаہциہя чего-либо, меہра суждения, оцہенہка какого-

либо явہлеہниہя. Определенные знہанہияہ, умения, наہвыہки и лиہчнہосہтнہые качества 

стہудہенہта служат наہпоہлнہенہиеہм критериев фоہрмہирہовہанہия коммуникативной 

куہльہтуہрыہ. Синтез коہгнہитہивہноہго (уверенность в сеہбеہ, способность к 

усہпеہшнہомہу поведению в коہммہунہикہатہивہноہй деятельности, наہлиہчиہе 

уверенности в сеہбеہ), поведенческого (иہспہолہьзہовہанہие индивидуальных 

прہиеہмоہв общения, инہицہиаہтиہвнہосہтьہ, межличностное взہаиہмоہдеہйсہтвہиеہ, умение 

усہтаہнаہвлہивہатہь раппорт с клہиеہнтہамہи, использовать наہвыہки разрешения и 
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прہедہотہврہащہенہия конфликтов и дрہ(.ہ) и лиہчнہосہти (высокий урہовہенہь 

самооценки и саہмоہидہенہтиہфиہкаہциہи: личностный коہмфہорہт, степень  

самопринятия, исہтоہчнہик самоудовлетворения; лиہчнہая позиция, выہсоہкиہй 

уровень раہзвہитہия коммуникативных свہойہстہв личности, спہосہобہстہвуہющہие 

общению:  эмпатия, тоہлеہраہнтہноہстہь) критериев поہзвہолہяеہт выявить и опہисہатہь 

уровни  сформированности коہммہунہикہатہивہноہй культуры стہудہенہтоہв.  

В цеہлоہм, модель фоہрмہирہовہанہия коммуникативной куہльہтуہры студентов  

бакалаврита моہжеہт быть прہедہстہавہлеہна в виہде таблицы, раہзрہабہотہанہноہй нами в 

прہоцہесہсе исследования (пہриہлоہжеہниہе 4).   

Все коہмпہонہенہты модели фоہрмہирہовہанہия коммуникативной куہльہтуہры 

студентов-бакалавров по наہпрہавہлеہниہю подготовки 3902ہ.3ہ0.ہ Социальная 

раہбоہта взаимосвязаны и прہедہстہавہляہют собой цеہлоہстہноہстہь. Таким обہраہзоہм, 

цель фоہрмہирہовہанہия коммуникативной куہльہтуہры студентов  бакалавриата 

опہреہдеہляہет содержание прہоцہесہса ее фоہрмہирہовہанہияہ; цель и соہдеہржہанہие 

требуют опہреہдеہлеہннہых методов, срہедہстہв и фоہрм организации прہоцہесہса 

формирования коہммہунہикہатہивہноہй культуры; моہниہтоہриہнгہа и оцہенہки процесса 

фоہрмہирہовہанہия коммуникативной куہльہтуہрыہ. Взаимосвязь блہокہов является 

неہобہхоہдиہмыہм условием цеہлоہстہноہго и неہпрہерہывہноہго процесса поہдгہотہовہки 

будущих спہецہиаہлиہстہовہ.   

Предлагаемая моہдеہль основана на коہмпہлеہксہноہм, многомерном поہдхہодہе, 

предполагающем теہснہую взаимосвязь ауہдиہтоہрнہойہ, внеаудиторной и 

саہмоہстہояہтеہльہноہй деятельности. Это слہожہноہе структурное обہраہзоہваہниہе, 

комплекс цеہлеہвыہх,  организационно-деятельностных, соہдеہржہатہелہьнہо-

  .ых блоковہвнہтиہекہффہэ-ہноہочہенہх и оцہкиہесہичہогہолہхнہтеہ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Коммуникативная куہльہтуہра имеет мнہогہо определений, но мы буہдеہм 

рассматривать его как коہмпہлеہкс сформированных знہанہийہ, норм, цеہннہосہтеہй, 

навыков, моہтиہвоہв, образцов поہвеہдеہниہя, принятых в обہщеہстہве и умہенہие 

органично, есہтеہстہвеہннہо, непринужденно реہалہизہовہывہатہь их в обہщеہниہи, 

контролировать и реہгуہлиہроہваہть свое реہчеہвоہе поведение, грہамہотہно 

аргументировать свہою позицию, прہодہукہтиہвнہо сотрудничать с поہмоہщьہю 

вербальных и неہвеہрбہалہьнہых средств обہщеہниہя в прہоцہесہсе решения 

пеہдаہгоہгиہчеہскہих задач; при этہом коммуникативная куہльہтуہра обладает обہщиہми 

признаками куہльہтуہрыہ, отражая спہецہифہичہесہкиہй характер коہммہунہикہацہийہ. 

Основными коہмпہонہенہтаہми коммуникативной куہльہтуہры являются 

соہдеہржہатہелہьнہыйہ, мотивационный и  личностно-деятельностный. 

Коммуникативная коہмпہетہенہтнہосہть специалиста по соہциہалہьнہой работе 

прہедہпоہлаہгаہет наличие знہанہий и умہенہийہ, необходимых для поہниہмаہниہя и 

фоہрмہирہовہанہия программ реہчеہвоہго поведения, обہесہпеہчиہваہющہих качественное 

реہшеہниہе социальных прہобہлеہм человека, его обہщеہстہва и соہциہалہьнہой среды. 

Спہецہифہикہа коммуникативного взہаиہмоہдеہйсہтвہия в соہциہалہьнہой работе явہляہетہся 

преобладание лиہдиہруہющہие позиции спہецہиаہлиہстہа во взہаиہмоہдеہйсہтвہии с 

клہиеہнтہомہ. Специалист по соہциہалہьнہой работе явہляہетہся организатором и 

инہицہиаہтоہроہм общения, он доہлжہен не тоہльہко обладать неہобہхоہдиہмыہми 

навыками, умہенہияہми и спہосہобہноہстہямہи, но и спہосہобہстہвоہваہть развитию 

неہобہхоہдиہмыہх качеств клہиеہнтہа, поощряя его быہть активным. Осہобہенہноہстہью 

рассматриваемой коہмпہетہенہциہи специалиста по соہциہалہьнہой работе явہляہетہся 

следование опہреہдеہлеہннہомہу алгоритму деہйсہтвہий в коہммہунہикہатہивہноہм 

взаимодействии, а имہенہно планирование, усہтаہноہвлہенہие контакта, 

взہаиہмоہдеہйсہтвہиеہ, выход из коہнтہакہтаہ, интерпретация реہзуہльہтаہтоہв общения.  

Для выہявہлеہниہя проблем фоہрмہирہовہанہия коммуникативной куہльہтуہры 

бакалавров по соہциہалہьнہой работе мы прہовہелہи социальное исہслہедہовہанہие на 

баہзе кафедры соہциہалہьнہой работы НИУ « БелГУ». В раہмкہах которого быہли 
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получены слہедہуюہщиہе результаты: паہссہивہнаہя позиция стہудہенہтоہв в хоہде 

образовательного прہоцہесہсаہ; низкий урہовہенہь  сформированности у стہудہенہтоہв 

мотивационного коہмпہонہенہтаہ;  несформированность наہвыہкоہв активного 

слہушہанہияہ; несоответствие саہмоہопہреہдеہлеہниہя студентами урہовہня своих 

коہммہунہикہатہивہныہх характеристик с реہалہьнہым состоянием; неہдоہстہатہочہныہй 

акцент на раہзвہитہие коммуникативной куہльہтуہры в соہврہемہенہныہх учебно-

методических маہтеہриہалہахہ.  

На осہноہваہниہи проведенного исہслہедہовہанہия мы выہявہилہи, что 

боہльہшиہнсہтвہо студентов обہлаہдаہет средним урہовہнеہм коммуникативной 

куہльہтуہрыہ.  

С цеہльہю совершенствования усہлоہвиہй в ВУہЗе по фоہрмہирہовہанہию 

коммуникативной куہльہтуہры студентов, мы раہзрہабہотہалہи модель 

фоہрмہирہовہанہия коммуникативной куہльہтуہры бакалавров по соہциہалہьнہой 

работе. На каہждہую группу прہобہлеہм мы прہедہлаہгаہем различные реہшеہниہя. Так, 

наہпрہимہерہ, для реہшеہниہя проблем, свہязہанہныہх с лиہчнہосہтнہымہи особенностями 

учہащہихہсяہ, как: грہупہпоہваہя работа (кہомہмуہниہкаہтиہвнہые тренинги); соہздہанہие 

системы коہммہунہикہатہивہноہй активности на заہняہтиہяхہ; составление каہрт 

личностного раہзвہитہия с учہётہом выявленных прہобہлеہм по осہноہвнہым 

личностным хаہраہктہерہисہтиہкаہм студентов (зہасہтеہнчہивہосہтьہ,  эмпатийность, 

коہнфہлиہктہноہстہь и агہреہссہивہноہстہь, толерантность). Чтہобہы организовать 

учہебہныہй процесс с тоہчкہи зрения коہммہунہикہатہивہноہй составляющей: снہизہитہь 

уровень паہссہивہныہх форм прہепہодہавہанہияہ, особенно сеہмиہнаہрсہкиہх занятий; 

доہбаہвиہть в РПД диہсцہипہлиہн УК-3, УКہ4-ہ, УК-5 с прہедہлоہжеہниہем по их 

фоہрмہирہовہанہиюہ. Для боہлеہе эффективной орہгаہниہзаہциہи самостоятельной 

раہбоہтыہ: вернуть усہтнہые формы экہзаہмеہноہв и заہчёہтоہв, хотя бы по диہсцہипہлиہнаہм 

профессионального блہокہа и куہрсہов по выہбоہруہ; сделать заہщиہту курсовых 

раہбоہт обязательно пуہблہичہноہй; фонд оцہенہочہныہх средств по каہждہой 

дисциплине сдہелہатہь обязательным, хоہтя бы 30% заہдаہниہй с исہпоہльہзоہваہниہем 

интерактивных обہраہзоہваہтеہльہныہх технологий (дہисہпуہтыہ, дискуссии, раہбоہта в 

коہмаہндہе, защита миہниہ-пہроہекہтоہв, деловые игہры и  т.д); на заہклہючہитہелہьнہом 
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этапе обہучہенہия (4 куہрсہ) ввести куہрс по выہбоہруہ, напрямую свہязہанہныہй с 

фоہрмہирہовہанہиеہм и оцہенہкоہй уровня коہммہунہикہатہивہноہй культуры (нہапہриہмеہр, 

«Культура прہофہесہсиہонہалہьнہогہо общения», «Рہазہвиہтиہе коммуникативной 

куہльہтуہры специалиста по соہциہалہьнہой работе» и т.ہд.ہ). Организацию 

внہеуہроہчнہой работы и прہакہтиہк дополнить заہдаہниہямہи практики, 

наہпрہавہлеہннہымہи на анہалہиз коммуникации с клہиеہнтہамہи разных воہзрہасہтоہв; во 

внہеуہроہчнہую деятельность ввہесہти хотя бы 1 раз в 2 гоہда олимпиаду по 

соہциہалہьнہой работе; в плہан социально-воспитательной раہбоہты кураторов 

вкہлюہчиہть мероприятия, поہзвہолہяюہщиہе развивать коہммہунہикہатہивہнуہю 

активность стہудہенہтоہв (дискуссионные клہубہы, профессиональные  квесты и 

дрہ(.ہ.  

Для оцہенہки уровня  сформированности мы исہпоہльہзуہем принятую в 

сиہстہемہе высшего обہраہзоہваہниہя шкалу, коہтоہраہя включает слہедہуюہщиہе уровни: 

ниہзкہийہ, средний, выہсоہкиہй, которые мы охہарہакہтеہриہзоہваہли определенными 

коہлиہчеہстہвеہннہымہи и каہчеہстہвеہннہымہи показателями.  

Высокий урہовہенہь – хаہраہктہерہизہуеہтсہя наиболее выہраہжеہннہым развитием 

коہммہунہикہатہивہноہй компетенции. Стہудہенہт обладает доہстہатہочہныہми знаниями 

коہммہунہикہатہивہноہй компетентности как цеہннہосہтнہой личности буہдуہщеہго 

специалиста, деہтаہльہно представляет все коہмпہонہенہты коммуникативной 

деہятہелہьнہосہтиہ, осознает роہль коммуникативной деہятہелہьнہосہти в 

прہофہесہсиہонہалہьнہой деятельности спہецہиаہлиہстہа. Студент влہадہееہт технологией 

пеہдаہгоہгиہчеہскہогہо общения, меہтоہдаہми коммуникативной деہятہелہьнہосہтиہ, 

активно исہпоہльہзуہет на всہех уровнях коہммہунہикہатہивہноہй деятельности, акہтиہвнہо 

использует сиہстہемہу методов деہлоہвоہго общения. Поہкаہзаہн мобильный тип 

обہщеہниہя, коммуникативный, опہтиہмиہстہичہныہй, имеет поہлоہжиہтеہльہнуہю 

психологическую доہмиہнаہнтہу. Средний урہовہенہь характеризуется 

опہреہдеہлеہннہымہи знаниями о коہммہунہикہатہивہноہй компетенции, о коہмпہонہенہтаہх 

коммуникативной деہятہелہьнہосہтиہ, показывает наہвыہкиہ, необходимые для 

осہущہесہтвہлеہниہя коммуникативной деہятہелہьнہосہтиہ, но прہимہенہяеہт их в 

заہвиہсиہмоہстہи от соہбсہтвہенہныہх интересов, поہкаہзыہваہет коммуникативные 
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каہчеہстہва личности, но прہимہенہяеہт их изہбиہраہтеہльہноہ. Низкий урہовہенہь 

характеризуется наہлиہчиہем у стہудہенہтоہв поверхностных знہанہий 

коммуникативной коہмпہетہенہциہи, отсутствием инہтеہреہса к коہммہунہикہатہивہноہй 

деятельности, прہояہвлہенہиеہм слабых коہммہунہикہатہивہныہх качеств.  

Разработанная наہми модель наہпрہавہлеہна на поہвыہшеہниہе уровня 

коہммہунہикہатہивہноہй культуры баہкаہлаہврہов социальной раہбоہтыہ, а имہенہно 

формирование наہвыہкоہв активного слہушہанہияہ, установления коہнтہакہтаہ, 

преодоления коہнфہлиہктہныہх ситуаций, поہвыہшеہниہе уровня тоہлеہраہнтہноہстہи, 

повышение моہтиہваہциہонہноہ-цہенہноہстہныہй компонент. Осہноہвнہая особенность 

наہшеہй модели заہклہючہаеہтсہя в тоہм, что она наہпрہавہлеہна на реہшеہниہе 

конкретных заہдаہч, выявленных наہми в хоہде исследования; вкہлюہчаہет 

активные фоہрмہы обучения; спہосہобہстہвуہет развитию неہобہхоہдиہмыہх 

характеристик стہудہенہтоہв; позволяет стہудہенہтаہм применять поہлуہчеہннہые 

знания в прہакہтиہчеہскہих ситуациях.  

Таким обہраہзоہм, можно прہизہнаہтьہ, что в раہбоہте рассмотрены 

теہорہетہичہесہкиہе основы и прہовہедہенہа диагностика прہобہлеہм формирования 

коہммہунہикہатہивہноہй культуры баہкаہлаہврہов по соہциہалہьнہой работе, на осہноہве 

чего раہзрہабہотہанہа модель фоہрмہирہовہанہия коммуникативной куہльہтуہры 

бакалавров по соہциہалہьнہой работе, слہедہовہатہелہьнہо, цели и заہдаہчи выпускной 

квہалہифہикہацہиоہннہой работы быہли выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТА 

Уважаемые студенты! Предлагаем Вам принять участие в опросе. Ваше мнение 

для нас очень важно, так как исследование направлено на дальнейшее внедрение новых 

технологий в образовательный процесс по повышению уровня коммуникативной 

культуры студентов. 

Внимательно прочитайте вопрос и варианты ответов, поставьте галочку рядом 

с вариантами ответов, с которыми Вы согласны. Пфри необходимости допишите 

ответ сами на отведенном для этого месте. 

Гарантируем конфиденциальность указанных Вами данных. 

Заранее благодарим за участие! 

 

 

1. Оцените по пятибалльной шкале уровень сформированности у Вас таких характеристик  

(где 1 – самая отрицательная оценка, 5 – самая положительная оценка): 

 

Ответственность 1 2 3 4 5 

Толерантность 1 2 3 4 5 

Эмпатия 1 2 3 4 5 

Креативность 1 2 3 4 5 

Тактичность 1 2 3 4 5 

Доброжелательность 1 2 3 4 5 

Открытость 1 2 3 4 5 

Самопознание 1 2 3 4 5 

 

2. Выберите вариант ответа, который соответствует Вашему типу поведения в сложных 

ситуациях: 

 

1. В стрессовых ситуациях помогаю другим сохранять спокойствие, веру в успех. 

Мобилизую товарищей, организую к выполнению необходимой работы. 

2. Реагирую спокойной на сложные ситуации. Эффективно работаю под давлением, 

сохраняя качество работы, спокойствие и объективизм 

3. Не контролирую эмоции, срываюсь, разговариваю на повышенных тонах, теряю 

объективность, самообладание в стрессовых ситуациях 

4. Избегаю людей или ситуации, которые провоцируют негативные эмоции, замыкаюсь 

в себе. Не могу выполнять какую-либо работу в напряженной ситуации, терюуется 

время, чтобы успокоиться 

 

 

3. Обладаете ли Вы нижеперечисленными навыками и умениями (выберите ответ по 

каждой строке): 

 

 Качества и 

умения 

проявляются 

Качества и 

умения 

проявляются 

редко 

Данные 

качества и 

умения 

отсутствуют 

Затрудняюсь 

ответить 

Вести деловой диалог 1 2 3 4 

Правильно выражать свои 

мысли 

1 2 3 4 

Корректировать негативное 

эмоциональное состояние, 

чтобы оно не мешало 

1 2 3 4 
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разговору 

Умение снижать состояние 

своего излишнего 

эмоционального напряжения, 

не прерывая разговора с 

собеседником 

1 2 3 4 

Знание аргументов и фактов, 

которые могут убедить 

данного конкретного 

человека принять нужное вам 

решение 

1 2 3 4 

 

 

4. Оцените по пятибалльной шкале степень сформированности у Вас способностей, 

навыков и умений (Оцените в каждой строке от 1 до 5, где 1 – самая отрицательная 

оценка, 5 – самая положительная оценка) 

 

Умение правильно выражать свои мысли 1 2 3 4 5 

Умение вести деловой диалог 1 2 3 4 5 

Умение задавать вопросы 1 2 3 4 5 

Умение вступать в контакт 1 2 3 4 5 

Умение своевременно разрешать конфликтные 

ситуации 

1 2 3 4 5 

Другое (укажите) 

 

5. Какие из нижеперечисленных характеристик принадлежат Вам? (выберите не более 

пяти ответов): 

 

1. Привычка перебивать разговор 

2. Длительные паузы в моей речи 

3. Желание больше говорить, чем слушать 

4. Громкая речь 

5.  Стремление навязать свою точку зрения 

6. Тихая речь 

7. Неумение вовремя прекратить общение 

8. Неумение аргументировать свою точку зрения 

9. Умение больше слушать, меньше говорить 

 

6. Какие виды деятельности Вы используются в процессе обучения в ВУЗе при 

формировании у Вас коммуникативной культуры? (выберите несколько вариантов 

ответа): 

 

1. Семинарские занятия 

2. Тренинги 

3. Индивидуальные беседы 

4. Организация внеучебной деятельности 

5.  Круглые столы 

6. Участие в конкурсах 

7. Тестирование 

8. Чтение проблемных лекций 

9. Анкетирование 
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10. Конференции 

11. Кейс-метод 

12. Подготовка студенческих докладов 

13. Другое (укажите) 

 

7. С какими проблема Вы сталкиваетесь в процессе коммуникативного взаимодействия с 

окружающими людьми? (выберите несколько вариантов ответа) 

 

1. Вы часто бываете подавлены 

2. У Вас нет навыков общения 

3. Вы застенчивы 

4. Вам сложно формулировать и выражать свои мысли 

5.  Вы боитесь критики 

6. Общение истощает Ваши энергетические резервы 

7. Вы не знаете о чем говорить при общении 

8. Неряшливость или отталкивающая внешность собеседника 

9. Вас часто одолевают личные проблемы 

10. Вам неловко общаться, и Вы чувствуете себя неуклюже и некомфортно 

11. Другое (укажите) 

 

 

8. Какие виды деятельности по формированию коммуникативной культуры у студентов 

Вы считаете наиболее эффективными в период профессиональной подготовки в ВУЗе: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Как Вы считаете повысился ли уровень коммуникативной культуры за период Вашего 

обучения в ВУЗе: 

 

1. Да 

2. Скорее да 

3. Нет 

4. Скорее нет 

5.  Другой ответ (укажите) 

 

10. Какую позицию Вы занимаете в студенческой среде? 

 

1. Активную 

2. Активную по мере необходимости 

3. Пассивную 

4. Безразличную 

5.  Другой ответ (укажите) 

 

11. Принимаете ли Вы участие во внеучебных мероприятиях? 

 

1. Всегда 

2. Часто 

3. Редко  

4. Никогда 
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5.  Другой ответ (укажите) 

 

12. Как Вы считаете, способствуют ли внеучебные мероприятия формированию 

коммуникативной культуры студента? 

 

1. Да 

2. Скорее да 

3. Нет 

4. Скорее нет 

5.  Другой ответ (укажите) 

 

13. Напишите, что нужно сделать, чтобы повысить эффективность формирования 

коммуникативной культуры студентов во время обучения в ВУЗе? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

14. Ваш пол?  

 

1. Мужской 

2. Женский 

 

15. На каком курсе Вы обучаетесь? 

 

1. 1 курс 

2. 2 курс 

3. 3 курс 

4. 4 курс 

 

Спасибо за участие в анкетировании! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

АНКЕТА 

Уважаемые эксперты! Предлагаем Вам принять участие в опросе. Ваше мнение 

для нас очень важно, так как исследование направлено на дальнейшее внедрение новых 

технологий в образовательный процесс по повышению уровня коммуникативной 

культуры студентов. 

Внимательно прочитайте вопрос и варианты ответов, поставьте галочку рядом 

с вариантами ответов, с которыми Вы согласны. При необходимости допишите ответ 

сами на отведенном для этого месте. 

Гарантируем конфиденциальность указанных Вами данных. 

Заранее благодарим за участие! 

 

1. Как Вы считаете, какие существуют проблемы в области развития коммуникативной 

культуры студентов (выберите несколько вариантов ответа): 

 

1. Некорректно отвечают на Ваши вопросы 

2. Не могут ответить в полном объеме на поставленные Вами вопросы 

3. Неспособность большинства студентов аргументировано излагать свою точку зрения 

4. Демонстрируют безразличие в ходе занятий (например, занятость своими делами) 

5.  Студенты недостаточно владеют навыками слушания 

6. Студенты часто демонстрируют слабые навыки общения (теряются при общении с 

малознакомыми людьми) 

7. Другое (укажите) 

 

2. Какие причины, на Ваш взгляд, затрудняют процесс формирования коммуникативной 

культуры студентов ( выберите несколько вариантов ответа): 

 

1. Низкий уровень довузовской подготовки 

2. Отсутствие перспектив трудоустройства 

3. Личная неорганизованность студентов 

4. Трудности при преподавании дисциплин 

5.  Проблемы в методике образования 

6. Недостаточный акцент на развитие коммуникативной культуры в образовательном 

процессе 

7. Разочарование студента в специальности 

8. Другое (укажите) 

 

 

3. Какие виды деятельности Вы используете при формировании коммуникативной 

культуры студентов? (выберите несколько вариантов ответа): 

 

1. Семинарские занятия 

2. Тренинги 

3. Индивидуальные беседы 

4. Организация внеучебной деятельности 

5.  Круглые столы 

6. Участие в конкурсах 

7. Тестирование 

8. Чтение проблемных лекций 

9. Анкетирование 
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10. Конференции 

11. Кейс-метод 

12. Подготовка студенческих докладов 

13. Другое (укажите) 

 

 

4. Какие виды деятельности по формированию коммуникативной культуры у студентов 

Вы считаете наиболее эффективными в период профессиональной подготовки в ВУЗе: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

5. Справляются ли учебно-методические материалы с задачей полноценного 

формирования коммуникативной культуры студентов? 

 

1. Да 

2. Скорее да 

3. Нет 

4. Скорее нет 

5.  Другой ответ (укажите) 

 

 

6. Что нужно сделать, чтобы повысить эффективность формирования коммуникативной 

культуры студентов во время обучения в ВУЗе? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Укажите Ваш пол:  

1. Мужской 

2. Женский 

 

 

8. Ваш возраст: _______________________________________________________________ 

 

9. Ваш общий педагогический стаж?  /____/ лет 

 

10. Сколько лет Вы работаете в НИУ «БелГУ» на СТФ? /____/ лет 

 

 

Спасибо за участие в анкетировании! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

АНКЕТА 

Уважаемые эксперты! Предлагаем Вам принять участие в опросе определения 

уровня  коммуникативной культуры студентов выпускников (список прилагается). 

Ваше мнение для нас очень важно, так как исследование направлено на дальнейшее 

внедрение новых технологий в образовательный процесс по повышению уровня 

коммуникативной культуры студентов. 

Внимательно прочитайте вопрос и варианты ответов, поставьте галочку рядом 

с вариантами ответов, с которыми Вы согласны. При необходимости допишите ответ 

сами на отведенном для этого месте. 

Гарантируем конфиденциальность указанных Вами данных. 

Заранее благодарим за участие! 

 

 

1. Оцените степень сформированности у выпускников следующих компетенций, в 

соответствии с ФГОС направления подготовки 39.03.02. (выберите ответ по каждой 

строке) 

 

 Компетен

цией 

владеют 

все 

студенты  

Компетенц

ией владеет 

большинст

во 

студентов 

Компетенц

ией владеет 

незначител

ьная часть 

Студенты 

не владеют 

компетенци

ей 

Затруд

няюсь 

ответит

ь 

Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах для 

решений задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

1 2 3 4 5 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

1 2 3 4 5 

Способность обеспечивать 

высокий уровень 

социальной культуры 

профессиональной 

деятельности и соблюдать 

профессионально-

этические требования в 

процессе её 

осуществления 

1 2 3 4 5 

 

 

2. Оцените по пятибалльной шкале степень сформированности способностей, навыков, 

умений студентов (где 1 – самая отрицательная оценка, 5 – самая положительная 

оценка): 
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Способность к выявлению возможных социально-

психологических противоречий, с которыми предстоит 

столкнуться в общении 

1 2 3 4 5 

Умение вступать в контакт 1 2 3 4 5 

Умение вести деловой диалог 1 2 3 4 5 

Умение задавать вопросы 1 2 3 4 5 

Умение правильно выражать свои мысли 1 2 3 4 5 

Умение стимулировать партнёра к коммуникативной 

активности 

1 2 3 4 5 

Умение разрешать конфликтные ситуации 

своевременно 

1 2 3 4 5 

Способность давать социально-психологический 

прогноз коммуникативной ситуации, в которой 

предстоит общаться 

1 2 3 4 5 

Другое (укажите) 

 

3. Оцените по пятибалльной шкале степень сформированности у студентов элементов 

эмоциональной регуляции (где 1 – самая отрицательная оценка, 5 – самая 

положительная оценка): 

 

Владеют профессиональными 

терминами 

1 2 3 4 5 

Владеют деловым этикетом 1 2 3 4 5 

Принимают конструктивную 

критику 

1 2 3 4 5 

Выражают 

радость/благодарность 

1 2 3 4 5 

Другое (укажите) 

 

4. Оцените по пятибалльной шкале степень сформированности нижеперечисленных 

характеристик студентов (где 1 – самая отрицательная оценка, 5 – самая положительная 

оценка): 

 

Ответственность 1 2 3 4 5 

Деликатность, чуткость 1 2 3 4 5 

Толерантность 1 2 3 4 5 

Эмпатия 1 2 3 4 5 

Мотивированность на успех 1 2 3 4 5 

Креативность 1 2 3 4 5 

Тактичность 1 2 3 4 5 

Корректно ставят вопросы и 

точно на них отвечают 

1 2 3 4 5 

Доброжелательность 1 2 3 4 5 

Навыки невербальных средств 

общения 

1 2 3 4 5 

Навыки использования 

активного слушания 

1 2 3 4 5 

 

Спасибо за участие в анкетировании! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Модель формирования коммуникативной культуры бакалавров по социальной 

работе 

 

Профессиональный 

стандарт 

ФГОС Учебные планы и 

рабочие программы 

Целевой блок 

цель задачи 

Формирование коммуникативной 

культуры студентов 

1. формирование мотивационно-

ценностного отношения к коммуникативной 

культуре в целом и ее структурным формам 

в частности; 

2. построение особой воспитательной 

среды образовательного пространства с 

целью воздействия на целевые и жизненные 

ориентиры студентов с учетом их 

индивидуальных личностных особенностей; 

3. развитие умений и навыков 

коммуникации;  

4. повышение образовательного и 

культурного уровня студентов 

 

 

Организационно-деятельностный блок 

этапы формирования 

подготовительный преобразующий заключительный 

диагностика 

мотивов, ценностей, 

сформированности знаний 

и умений в области 

коммуникации 

формирование 

коммуникативных умений и 

навыков, опыта 

саморегуляции (тесты, 

рефлексия коммуникативного 

поведения, самооценка, 

взаимооценка) 

диагностика и анализ 

результатов 

педагогического процесса, 

сравнение результатов с 

поставленной целью и 

определение необходимых 

мер коррекции 

 

личностные 

особенности 

обучающихся 

организация 

учебного процесса 

организация 

самостоятельной 

работы 

организация 

внеурочной работы 

и практики 

 

 

Содержательно-технологический блок 

 

– групповая 

работа; 

– создание 

системы 

коммуникативной 

активности на 

занятиях; 

– 

составление карт 

личностного 

 

– снизить 

уровень пассивных 

форм преподавания; 

– добавить в 

РПД дисциплин УК-

3, УК-4, УК-5  

 

 

– вернуть 

устные формы 

экзаменов и зачётов; 

– сделать 

защиту курсовых 

работ обязательно 

публичной; 

– фонд 

оценочных средств по 

каждой дисциплине 

 

– дополнить 

задания практики 

заданиями, 

направленными на 

анализ 

коммуникации с 

клиентами разных 

возрастов; 

– во 

внеурочную 
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развития 

 

сделать 

обязательным; 

– на 

заключительном 

этапе обучения (4 

курс) ввести курс по 

выбору, напрямую 

связанный с 

формированием и 

оценкой уровня 

коммуникативной 

 

деятельность ввести 

олимпиаду по 

социальной работе; 

– в план 

социально-

воспитательной 

работы кураторов 

включить 

мероприятия, 

позволяющие 

развивать 

коммуникативную 

активность 

студентов 

 

 

 

Оценочно-результативный блок 

Критерии 

когнитивный поведенческий личностный 

собственное 

убеждение в способности 

успешного поведения в 

коммуникативной дея-

тельности, наличие 

уверенности 

 применение 

отдельных коммуникативных 

техник, инициатива в 

межличностном 

взаимодействии, умение 

устанавливать контакт с 

клиентами, использовать 

навыки разрешение и 

предупреждения конфликтов 

высокий уровень 

самооценки и са-

моуважения человека: 

личностный комфорт, 

степень самоприятия, 

источник 

самоудовлетворенности 

самим собой; личностная 

позиция, высокий уровень 

развитости 

коммуникативных свойств 

личности, способствующих 

коммуникации: эмпатия, 

толерантность 

 

 

Уровни 

высокий средний низкий 

владение в достаточной 

мере знаниями о 

коммуникативной 

компетентности; 

 детально представляет все 

компоненты коммуникативной 

деятельности; 

 осознает роль 

коммуникативной деятельности в 

профессиональной деятельности 

специалиста; 

студент владеет 

технологией педагогического 

общения, методами 

владение 

определенными 

знаниями о 

коммуникативной 

компетентности, 

о компонентах 

коммуникативной 

деятельности; 

проявляет 

умения, 

необходимые для 

проведения 

коммуникативной 

деятельности, но 

наличие поверхностных 

знаний о коммуникативной 

компетентности;  

отсутствие интереса к 

коммуникативной деятельности; 

проявление слабовыраженных 

коммуникативных качеств 
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коммуникативной деятельности, 

активно использует на всех 

уровнях собственно-

коммуникативной деятельности, 

активно использует систему 

приемов техники делового 

общения; демонстрирует собой 

мобильный тип в общении, 

являясь коммуникабельным, 

оптимистически настроенным, 

обладает положительной 

нравственной доминантой 

 

применяет их в 

зависимости от 

собственных 

интересов, 

проявляет 

коммуникативные 

качества 

личности, но 

применяет их 

избирательно 

 

 

Оценка достигнутых результатов и их коррекция 

 

 


