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Введение: внедрение компетентностно-ориентированного подхода в российском образовании и совре-
менные запросы рынка труда обусловливают актуальность проблемы формирования коммуникативной 
компетентности и ее психологических характеристик – коммуникативных знаний, умений, способностей. 
Цель статьи – оценка возможностей и путей совершенствования социально-психологического тренинга 
как методического инструмента развития коммуникативной компетентности.
Материалы и методы: в исследовании применялись методы психодиагностики: авторские методики 
и тесты, необходимые для определения уровня развития коммуникативных знаний, умений, способно-
стей. Для выполнения расчетов использовался статистический пакет STADIA 8.0.
Результаты исследования: обосновывается перспектива формирования у студентов-менеджеров готов-
ности управления динамическим соотношением коммуникативных знаний, умений, способностей в бу-
дущей профессиональной деятельности. В результате диагностики выявлен прирост знаний, повышение 
показателей компетентного общения и уровня развития коммуникативных способностей. Предложен ав-
торский подход, отличительной чертой которого стал переход от диагностики психологических характе-
ристик коммуникативной компетенции к повышению их качеств посредством социально-психологиче-
ского тренинга.
Обсуждение и заключения: участие в тренинге оказало положительное влияние на соответствующие 
психологические характеристики коммуникативной компетентности. Совершенствование программы 
тренинга предполагает расширение упражнений по самопрезентации и поведению в конфликте, форми-
рование готовности управления динамическим соотношением психологических характеристик коммуни-
кативной компетентности в профессиональной деятельности. Предлагается включить тренинги по фор-
мированию коммуникативной компетентности в контекст вузовского обучения студентов-менеджеров на 
постоянной основе. Статья адресована тем, кто включен в процесс формирования индивидуальной траек- 
тории профессионального развития – студентам, магистрантам, аспирантам, преподавателям высшей 
школы, специалистам по управлению персоналом различных организаций.
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Introduction: communicative competency serves as the basis for individual development of students specialising 
in management as well as a factor of successful managerial career. The implementation of competency-orien- 
ted approach in education and modern requirements of the labour market provide for the relevance of fostering 
communicative competency including its psychological features such as communication knowledge and skills. 
The specific trait of the author’s approach in the research is a shift from psychological characteristics diagnosis of 
communicative competencies to their amelioration through social psychological training of students specialized 
in management. The aim of the research is to elaborate, verify and assess the training programme effectiveness in 
forming psychological traits of communicative competencies. The article might be of interest for trainers and high 
school staff, students, specialists in human resources departments of various organisations.
Materials and Methods: the research includes the following steps: choosing the testees, selecting diagnostic 
methodology to identify the level of communication knowledge and skills, pre-testing, elaborating the training 
programme of communicative competency, getting feed-back from the testees on completing the programme, 
post-testing diagnostics, comparing the results of testing before and after the training, drawing conclusions.
Results: the prospect of formation of students-managers’ preparedness to manage the dynamic correlation of 
communicative knowledge, abilities, and skills for future professional activity in management students is substan-
tiated. As a result of diagnostics, better knowledge acquisition, higher values of indicators and higher level of de-
velopment of communicative abilities were revealed. An original author’s approach was proposed. The distinctive 
feature of this method was the transition from the diagnostics of psychological characteristics of communicative 
competences to their enhanced qualities through socio-psychological training. 
Discussion and Conclusion: students’ participation in the training had positive influence on their communicative 
competency and its psychological components. Further development of the training programme implies more 
exercises on self-presentation and in-conflict behaviour, as well as shaping the readiness to manage dynamic 
balance of communicative knowledge, skills, capabilities in future professional activities of students specialised 
in management. This programme might become an integral part of university education programmes for students 
specialising in management.
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Введение
Современное развитие экономики дик- 

тует высокие требования к уровню под-
готовки кадров, связанному не только 
с наличием теоретических знаний, но 
и с практическими навыками взаимодей-
ствия в профессиональной среде. В этом 
заключается сложность при трудоустрой-
стве студентов и молодых специалистов: 
недостаток опыта работы им необходимо 
компенсировать демонстрацией высокого 
потенциала для будущего самостоятель-
ного развития. Основой такого развития 
во многих случаях является коммуника-
тивная компетентность, носящая харак-
тер требований «большей сензитивности 

личности к проблемам социума» [1, c. 11] 
и имеющая приоритетное значение в рам-
ках различных профессиональных на-
правлений.

Степень развития компетентности в об-
щении все чаще приобретает роль отдель-
ного конкурентного преимущества и фак-
тора успешности в профессии, становясь 
одним из элементов профессиональной 
пригодности (см. напр., [2–4]). Однако важ-
ность формирования коммуникативных 
навыков, как правило, недооценивается 
студентами из-за недостаточности зна-
ний, непонимания сути и характеристик 
коммуникативной компетентности. Так, 
в исследованиях Н. Солтер и А. О’Молли 
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было показано, что студенты бакалавриа- 
та недооценивают необходимость фор-
мирования профессионально значимых  
навыков и компетенций, среди которых  
важное место занимает коммуникативный 
навык, закладывающий основу формиро-
вания коммуникативной компетенции уже 
в период обучения в университете [5].

Российские вузы, осуществляющие под- 
готовку специалистов-менеджеров, наряду 
с организациями, принимающими их на 
работу, также заинтересованы в повыше-
нии качества подготовки будущих управ-
ленцев. В первую очередь, это связано 
с внедрением компетентностно-ориенти-
рованного подхода в российском образо-
вании и закреплением соответствующих 
требований в Федеральных государствен-
ных образовательных стандартах. Новая 
образовательная парадигма ставит перед 
вузами острые задачи по разработке мето-
дов формирования и оценки компетенций 
студентов, единых критериев успешности 
программ развития компетентности с ориен- 
тацией на целевую аудиторию [6–8].

Актуальность проблемы формирова-
ния коммуникативной компетентности и ее 
психологических характеристик, недоста-
точная теоретическая и методическая про-
работанность, практическая потребность 
в повышении качества подготовки студен-
тов-менеджеров определили тему прове-
денного исследования.

Сторонники расширения интерактив- 
ности процесса вузовского обучения, как  
правило, акцентируют внимание на раз-
витии у студентов широкого спектра 
личностных характеристик и навыков, 
которые в последующей профессиональ-
ной деятельности позволят проявлять 
многообразные, динамически изменчи-
вые и ситуационно обусловленные виды 
профессиональных действий. «…Для ме-
неджеров особенно важны изучение, по-
нимание и освоение новых стилей, при-
обретение альтернативных навыков при 
сохранении существующих для их после-
дующего произвольного целесообразного 
варьирования» [9, с. 142].

Применительно к проблеме формиро-
вания коммуникативной компетентности 
студентов-менеджеров важно достичь как 
повышения качества входящих в ее струк-
туру психологических характеристик, так 
и готовности управления их динамиче-
ским соотношением при решении про-
фессиональных задач. Одним из средств 
такой профессиональной подготовки явля-
ется социально-психологический тренинг, 
который можно определить «как способ 
перепрограммирования имеющейся у чело-
века модели управления своим поведением 
и деятельностью… многофункциональный 
метод преднамеренных изменений психо-
логических феноменов человека и груп-
пы» [10, с. 57]. Таким образом, социаль-
но-психологический тренинг выступает 
средством психологического воздействия, 
направленным на развитие знаний, уме-
ний, способностей и социального опыта 
в области межличностного общения в при-
ватной и деловой среде.

Цель проведенного исследования – 
разработка, апробация и оценка эффек-
тивности программы тренинга по форми-
рованию психологических характеристик 
коммуникативной компетентности и готов-
ности управления их динамическим соот-
ношением студентами-менеджерами в ре-
альной профессиональной деятельности.

Обзор литературы
Проблема коммуникативной компе-

тентности рассматривается в научной ли-
тературе в различных аспектах: в теории 
и практике социально-психологического 
тренинга1 [11]; образовательной деятельно-
сти2 [12; 13]; в разработке моделей, проек- 
тировании и развитии профессиональных 
компетенций [14‒16]; при анализе эффек-
тивности индивидуальной и групповой 
деятельности3 [17; 18]; с точки зрения 
формирования различных видов коммуни-
кации при решении задач совместной дея-
тельности [19–21] и др.

В современной управленческой под-
готовке при формировании коммуника-
тивной компетентности менеджеров мож-

1 Петровская Л. А. Общение – компетентность – тренинг. Избранные труды. М. : Смысл, 2007. 688 с.; 
Жуков Ю. М. Коммуникативный тренинг. М. : Гардарики, 2004. 293 с.

2 Зимняя И. А. Компетентностный подход в образовании (методолого-теоретический аспект) // Про-
блемы качества образования : материалы XV Всерос. науч.-метод. конф.: в 3 кн. Кн. 2. М. : Исслед. центр 
проблем качества подготовки специалистов Моск. гос. ин-та стали и сплавов (технол. ун-та). 2005. C. 5–26.

3 Спенсер Л., Спенсер С. Компетенции на работе : пер. с англ. М. : HIPPO, 2005. 384 с.
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но выделить несколько подходов. С одной 
стороны, наиболее «адресным» можно 
считать отраслевой подход, когда студен-
тов-менеджеров или уже работающих 
сотрудников обучают навыкам эффектив-
ной коммуникации на примерах решения 
профессиональных задач на конкретном 
рабочем месте. Участниками такого тре-
нинга стали, например, менеджеры по 
энергетике (Словения) [22] и по обслу-
живанию клиентов отелей (Румыния), 
совершенствовавшие в тренинге высоко-
эффективные методы профессионального 
взаимодействия [23]; менеджеры нефтя-
ной и газовой промышленности (Саудов-
ская Аравия), реализующие в процессе 
обучения потребность развития «психо-
логического капитала» в форме взаимной 
поддержки, позитивных психологических 
состояний, оптимизма, стрессоустойчи-
вости [24]; менеджеры среднего звена 
всех секторов итальянской экономики, 
в отношении которых изучалось влияние 
различных методов обучения без отрыва 
от производства на производительность 
труда [25]. С другой стороны, некоторые 
авторы предлагают развивать у менед-
жеров не узкопрофессиональные навыки 
коммуникации, а более универсальные. 
З. Т. Калиноски с соавторами разработа-
ли тренинг «обучения разнообразию», 
имеющий и коммуникативную составля- 
ющую, который на момент публикации 
их статьи использовали 67 % американ-
ских организаций [26]. Сходный предмет 
исследования как конструкт «стиля реа-
гирования на изменения» описан в рабо-
те А. А. Калантаевской, Н. В. Гришиной, 
Т. Ю. Базарова [27, с. 59–60]. Остается не-
ясным вопрос о сочетаемости и дополни-
тельности этих подходов в решении задач 
подготовки и проведения социально-пси-
хологического тренинга по формирова-
нию коммуникативной компетентности 
в рамках учебного процесса в вузе. 

Социально-психологический тренинг 
как вид группового интерактивного раз-
вития навыков его участников может осу-
ществляться разнообразными методами, 
из которых наиболее распространенными 
являются ролевые/деловые игры, группо-
вые дискуссии (обычно в форме case-study 

или группового самоанализа). В научной 
литературе по проблеме формирования 
коммуникативной компетентности по-
средством тренинга выделяется несколько 
направлений. Во-первых, ряд работ посвя-
щен анализу роли преподавателя, лектора, 
консультанта (эксперта) в организации, 
проведении и оценке результатов тренинга 
коммуникативной компетентности: напри-
мер, в процессе приобретения студентами 
знаний и развития компетенций в области 
управления [28] или, как вариант, в об- 
учении студентов магистратуры в области 
здравоохранения межличностной речевой 
коммуникативной компетентности с ис-
пользованием имитационных упражнений 
[29]; в анализе влияния гендерного факто-
ра в бизнес-обучении [30] и при разработке 
центров оценки4. Во-вторых, увеличивает-
ся разнообразие методических приемов 
проведения социально-психологических 
тренингов для студентов управленческих 
специальностей: это и уже упомянутый 
case-study [31; 32], и использование специа- 
лизированных интервью [33] и провока-
тивных вопросов [34], и проведение за-
нятий игрового формата [35]. Разработка 
этих методов осуществляется, как прави-
ло, в отношении развития у студентов уз-
копрофессиональных коммуникативных 
навыков, необходимых для реализации 
в конкретных видах деятельности. В-тре-
тьих, все бóльшую значимость в формиро-
вании коммуникативной компетентности 
студентов-менеджеров приобретает раз-
витие эффективной бизнес-среды, зада- 
ющей эталоны реального делового общения  
с учетом социокультурных и этнопсихоло-
гических составляющих [36–38]. 

Особый интерес представляют научные 
исследования, выполненные с позиции си-
стемного подхода к формированию комму-
никативной компетентности менеджеров 
[39; 40]. Э. Стокой предложила универсаль-
ный, адаптированный к любому рабочему 
месту и институциональной встрече метод 
аналитических ролевых игр, основанный 
на анимированных аудио- и видеозаписях 
реальных встреч [41]. Тренинги с исполь-
зованием этого метода оказались особенно 
эффективными при разрешении споров 
в судебных ситуациях, в медицине, ком-

4 Meta-Analysis of Assessment Center Validity / B. B. Gaugler [et al.] // Journal of Applied Psychology. 
1987. Vol. 72, issue 3. Pp. 493–511.
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мерческих продажах в Великобритании 
и США и повлияли на выработку эффек-
тивной коммуникативной политики в ор-
ганизациях. 

Таким образом, анализ научной лите-
ратуры показал, что проблема формиро-
вания коммуникативной компетентности 
средствами тренинга актуальна во многих 
социальных и экономических сферах, име-
ет интернациональные алгоритмы реали-
зации и предполагает дальнейшую разра-
ботку как в теории, так и на практике.

Материалы и методы
Под коммуникативной компетентно- 

стью, ссылаясь на Е. В. Сидоренко5, под-
разумеваем совокупность коммуника-
тивных знаний, умений и способностей, 
адекватных коммуникативным задачам 
и достаточных для их решения. Коммуни-
кативные знания выражаются в понима-
нии сущности общения, его видов и зако-
номерностей, коммуникативных методов 
и приемов, проявляющихся в отношении 
различных людей и ситуаций. Коммуника-
тивные умения предполагают адекватное 
восприятие и воспроизведение коммуни-
кативных сигналов различных типов – 
вербальных, невербальных, паралингви-
стических и прочих. Коммуникативные 
способности можно представить как вы-
ражение соответствия действий личности 
коммуникативным задачам в различных 
социальных ситуациях. 

В исследовании использовались мето-
ды психодиагностики для оценки степени 
сформированности компонентов коммуни-
кативной компетентности студентов-менед-
жеров, после чего на основании результатов 
диагностики была составлена программа 
тренинга с учетом особенностей группы 
испытуемых. Схема исследования вклю-
чала в себя следующие этапы:

‒ подбор испытуемых для исследова-
ния; 

‒ подбор диагностических методик 
для определения уровня развития комму-
никативных знаний, умений и способно-
стей студентов-менеджеров;

‒ предтренинговую психодиагностику;

‒ разработку программы тренинга ком-
муникативной компетентности для сту-
дентов-менеджеров с учетом выявленных 
у них особенностей коммуникативной ком-
петентности;

‒ проведение тренинга;
‒ сбор обратной связи от испытуемых 

по результатам тренинга;
‒ посттренинговую психодиагностику;
‒ сравнение результатов психодиагно-

стики до и после тренинга, формулирова-
ние выводов.

Гипотеза исследования: группа студен-
тов-менеджеров после прохождения тре-
нинга коммуникативной компетентности 
будет демонстрировать более высокие по-
казатели коммуникативных знаний, уме-
ний и способностей, чем до участия в нем. 
Независимой переменной в таком случае 
являлось участие в тренинге коммуника-
тивной компетентности; зависимой – уро-
вень развития коммуникативных знаний, 
умений и способностей.

В качестве испытуемых были при-
влечены студенты IV курса факультета 
управления ГБОУ ВО МО «Академия со-
циального управления», обучающиеся по 
специальности «Менеджмент организа-
ции» (специализации «Управление проек-
тами» и «Управление персоналом»), чис-
ленностью 18 чел. (3 юноши и 15 девушек) 
в возрасте 19–23 лет.

Подбор методик осуществлялся с уче-
том необходимости диагностики всех 
трех компонентов коммуникативной ком-
петентности (коммуникативных знаний, 
умений и способностей). 

Использовался следующий инстру-
ментарий:

1) методика исследования социаль-
ного интеллекта Дж. Гилфорда и М. Сал-
ливена (в адаптации Е. С. Михайловой6) 
для диагностики уровня развития комму-
никативных способностей, позволяющих 
испытуемым соответствовать коммуни-
кативным задачам и различным социаль-
ным ситуациям;

2) тест коммуникативных умений 
Л. Михельсона в адаптации Ю. З. Гиль-
буха, выявляющий стиль общения в ком-

5 Сидоренко Е. В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии. СПб. : Речь, 
2008. 208 с.

6 Михайлова Е. С. Методика исследования социального интеллекта (Адаптация теста Дж. Гилфорда 
и М. Салливена): Руководство по использованию. СПб. : Иматон, 1996. 53 с.
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муникативных ситуациях различных ти-
пов и оценивающий адекватность подачи 
коммуникативных сигналов в зависимо-
сти от типа социальной ситуации;

3) авторская методика (М. М. Андрее-
вой) диагностики коммуникативных зна-
ний, состоящая из 15 заданий тестового 
типа, в которых испытуемые выбирали 
верные ответы из предложенных вариан-
тов. Методика направлена на оценку зна-
ний студентов о том, что такое общение, 
каковы его структура, виды, параметры 
и функции, какие существуют техники об-
щения и как они могут быть использованы. 

Результаты исследования
По итогам первичной психодиагно-

стики были определены основные про-
блемные зоны в развитии компонентов 
коммуникативной компетентности. Так, 
результаты, полученные в ходе прохожде-
ния методики Дж. Гилфорда и М. Салливе-
на показали, что средние баллы по группе 
по каждому из пяти видов оценок соответ-
ствуют среднестатистической норме, т. е. 
превышают балл «3». При этом по субте-
сту № 1 «Истории с завершением» был по-
лучен максимальный средний балл (3,83). 
Наиболее низкие средние баллы выявили 
субтесты № 4 «Истории с дополнением» 
(3,06) и № 2 «Группы экспрессии» (3,11). 
Таким образом, в качестве актуальных для 
развития в рамках тренинга способностей 
были выделены следующие:

– понимать динамику межличностных 
отношений: раскрывать мотивы поведе-
ния людей, выстраивать недостающие 
звенья в развитии событий, предсказы-
вать последствия поведения участников 
взаимодействия;

– понимать состояния, чувства, на-
мерения людей по невербальным прояв-
лениям (позам, мимике, жестам), умение 
улавливать смысл невербальных реакций 
при интерпретации ситуаций общения.

Согласно результатам теста Л. Михель-
сона, большинство испытуемых (88,9 %) 
в качестве преобладающего стиля обще-
ния демонстрировали компетентный, од-
нако только 8 участников из 18 имели ярко 
выраженные показатели компетентности 
(70 % и выше). Показатели зависимого 
стиля в общении находились в пределах 
7,4–55,6 %, что позволило говорить о веро-

ятной тенденции придерживаться ведомо-
го стиля поведения в ситуациях общения.

Результаты испытуемых по методике 
оценки коммуникативных знаний варьи-
ровались от 8 до 17 баллов (максимально 
возможный балл в методике – 30, средний 
результат по группе – 12,9). Наибольшие 
затруднения у испытуемых вызвали во-
просы, связанные с понятием общения, 
его содержанием, структурой и видами, 
техниками и инструментами общения. 

Все описанные выше результаты были 
учтены при разработке программы тре-
нинга коммуникативной компетентности 
для группы испытуемых. 

В общем виде программа тренинга 
имела следующий вид.

1. Введение. Знакомство, обсуждение 
содержания тренинга.

2. Модуль «Основы коммуникации»: 
понятие коммуникации и коммуникатив-
ных барьеров. Виды и формы коммуника-
ции. Невербальные коммуникации.

3. Модуль «Понятие общения»: осно-
вы общения. Структура и виды общения. 
Деловое общение.

4. Модуль «Поведение в общении»: 
позиции в общении. Формы поведения 
в общении и их индикаторы. Стили обще-
ния.

5. Модуль «Техники и инструменты 
общения»: понятие техник и инструмен-
тов общения. Техники формулирования 
вопросов, малой беседы, вербализации, 
регуляции эмоционального напряжения.

6. Завершение тренинга. Обратная 
связь.

Материалы тренинга включали в себя 
раздаточные рабочие тетради участни-
ков, инструкции для игровых методов, 
презентацию теоретического материала, 
опросные листы для оценки реакции ис-
пытуемых на тренинг по завершении об-
учения.

Для определения динамики разви-
тия коммуникативной компетентности 
у группы испытуемых рассмотрим ре-
зультаты первичной и вторичной диагно-
стических процедур по каждой методике.

Результаты по методике исследования 
социального интеллекта Дж. Гилфорда 
и М. Салливена представлены на рисун-
ке 1. Сравнение средних величин пока-
зывает, что по каждому из субтестов на-
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блюдается прирост среднего значения по 
группе. 

Наиболее яркую положительную ди-
намику группа продемонстрировала при 
выполнении субтеста № 3 «Вербальная 
экспрессия», что говорит о развитии спо-
собности испытуемых понимать различия 
сходных вербальных реакций человека 
в зависимости от ситуационного контекста. 
Следует подчеркнуть, что данный субтест, 
в отличие от других из методики Дж. Гил-
форда и М. Салливена, представлен на 
вербальном стимульном материале и оце-
нивает вербальные компоненты общения. 
Оценке вербальных проявлений коммуни-
каторов и развитию словесных приемов 
и техник общения в тренинге было уделе-
но значительное внимание, поэтому такая 
динамика представляется неслучайной.

По результатам субтеста № 1 группой 
достигнуто среднее значение в 4 балла, 
что позволяет назвать уровень развития 
способности понимать последствия по-
ведения высоким. Рассматривая средние 
значения композитных оценок по группе 
испытуемых, подчеркнем, что по итогам 
тренинга все испытуемые демонстриро-
вали сводный балл по четырем субтестам 
на уровне «3» и выше, что соответствует 
среднестатистической норме. 

Оценим достоверность сдвигов бал-
лов по субтестам и композитной оцен-

ке, используя Т-критерий Вилкоксона. 
Для выполнения расчетов использовался 
статистический пакет STADIA 8.0. 

При проверке достоверности сдвигов 
результатов по субтестам № 1, 2, 4 полу-
ченные значения Tэмп попадают в зону не-
определенности, что не дает возможности 
сделать конкретные выводы о достовер-
ности сдвигов баллов при выполнении 
этих субтестов. Следовательно, тенденция 
к развитию способностей испытуемых 
предвидеть последствия поведения, адек-
ватно оценивать невербальные компонен-
ты поведения, понимать логику развития 
ситуаций общения достоверно не под-
тверждается.

Оценивая достоверность сдвигов по 
субтесту № 3, обозначим сдвиги в сторо-
ну увеличения количества баллов по это-
му субтесту как типичные. Полученное 
Tэмп равно 16,5 и попадает в зону значимо-
сти, что позволяет принять альтернатив-
ную гипотезу H1 на уровне p = 0,01. Таким 
образом, подтверждается достоверность 
сдвигов; интенсивность сдвигов в сторо-
ну увеличения баллов по субтесту № 3 
превышает интенсивность в сторону 
уменьшения баллов по данному субтесту.

Для оценки достоверности сдвигов 
сводного балла обозначим сдвиги в сто-
рону увеличения композитной оценки 
как типичные. Tэмп равно 4 при критиче-
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Р и с.  1.  Средние значения по группе (методика Дж. Гилфорда и М. Салливена)
F i g.  1.  Average values by group (Guilford and O’Sullivan Test of Social Intelligence)
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ских границах от 4 до 24. Таким образом, 
Tэмп ≤ Tкр, что подтверждает принятие 
альтернативной гипотезы H1 на уровне 
p = 0,01: преобладание сдвигов между 
начальными и конечными показателями 
достоверно, интенсивность сдвигов в сто-
рону увеличения композитной оценки 
превышает интенсивность сдвигов в сто-
рону уменьшения композитной оценки 
(с вероятностью ошибки 0,01). Тот же вы-
вод следует по итогам подсчета Т-крите-
рия Вилкоксона на основе «сырых» ком-
позитных баллов.

Результаты диагностики по «Тесту ком-
муникативных умений» Л. Михельсона 
представлены на рисунке 2. Согласно диа- 
гностике, 16 испытуемых (88,9 %) про-
демонстрировали компетентный стиль  
поведения в коммуникативных ситуаци-
ях; по итогам вторичной диагностической 
процедуры компетентный стиль присущ 
всем испытуемым.

Оценивая проявление компетентного 
стиля поведения применительно к различ-
ным коммуникативным ситуациям, отме-
тим, что испытуемые стали демонстриро-
вать большую компетентность в ситуациях, 
в которых необходимо реагировать на от-
рицательные высказывания, а также в си-
туациях, когда к испытуемым обращаются 
с просьбой.

Проверку достоверности сдвигов по-
казателей компетентного стиля поведения 
в коммуникативных ситуациях также осу-
ществляли с использованием Т-критерия 
Вилкоксона. Обозначим сдвиги в сторо-
ну увеличения значения компетентности 
как типичные. Критические значения при 
p = 0,01 и p = 0,05 равны соответствен-
но 31 и 89. Tэмп равно 30, следовательно, 
Tэмп ≤ Tкр, что позволяет принять альтер-
нативную гипотезу H1. Таким образом, 
подтверждается достоверность сдвигов, 
интенсивность сдвигов в сторону увели-
чения показателей компетентного стиля 
поведения в коммуникативных ситуациях 
превышает интенсивность сдвигов в сто-
рону уменьшения показателей компетент-
ного стиля поведения в коммуникативных 
ситуациях. Исходя из вышесказанного, 
можем сделать выводы о развитии ком-
муникативных умений как компонента 
коммуникативной компетентности испы-
туемых после участия в тренинге.

Результаты диагностики определения 
уровня коммуникативных знаний по ме-
тодике М. М. Андреевой представлены 
в таблице 1. Исследование показало, что 
большинство испытуемых (83,3 %) дали 
большее количество правильных ответов 
после тренинга, два испытуемых (11,1 %) 
получили те же баллы, один испытуемый 

Р и с.  2.  Показатели компетентного стиля поведения (тест Л. Михельсона)
F i g.  2.  Mikhelson communication skills (test results)
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(5,6 %) ухудшил собственный результат. 
Средний балл по группе повысился с 12,9 
до 15,6 (на 20,9 %), что позволяет говорить 
о тенденции к повышению уровня комму-
никативных знаний участников тренинга. 
Анализ ответов испытуемых показал, что 
наиболее яркая положительная динамика 
демонстрируется в ответах на вопросы, 
связанные с коммуникативными приемами 
и техниками. Так, испытуемые повысили 
уровень знаний в части правил формули-
рования вопросов, а также техник регуля-
ции эмоционального напряжения в беседе.

Оценим достоверность сдвигов с по-
мощью Т-критерия Вилкоксона. Сдвиги 
в сторону увеличения количества бал-
лов принимаем за типичные. Тэмп равно 8 

при критических границах от 23 до 35 
(p = 0,000917). Интенсивность сдвигов 
в сторону увеличения количества баллов 
по методике определения уровня комму-
никативных знаний превышает интенсив-
ность сдвигов в сторону уменьшения ко-
личества баллов по данной методике. 

После тренинга с 2 до 10 чел. увели-
чилось количество оценивающих свое 
поведение как адаптивное. До тренинга 
число участников с экстремальным типом 
интерперсонального поведения (с точки 
зрения оценки другого человека) составля-
ло 11 чел., после тренинга этот показатель 
снизился до 7 чел. Таким образом, очевид-
на тенденция к повышению числа участ-
ников с адаптивным типом поведения. 

Т а б л и ц а  1.  Результаты диагностики коммуникативных знаний испытуемых (мето-
дика М. М. Андреевой)
T a b l e  1.  The results of diagnostics of testees’ communicative knowledge ( M. M. Andreeva’s 
technique)

Испытуемый /
Testee

Первичная  
диагностика, балл / 
First testing results, 

Score

Повторная  
диагностика, балл/ 

Second testing results, 
Score

Прирост, % /
Growth in percent

1 16,0 17,0 6,3

2 11,0 18,0 63,6

3 15,0 16,0 6,7

4 9,0 15,0 66,7

5 17,0 14,0 -17,6

6 17,0 22,0 29,4

7 16,0 16,0 0

8 12,0 15,0 25,0

9 16,0 16,0 0

10 11,0 14,0 27,3

11 11,0 14,0 27,3

12 8,0 13,0 62,5

13 15,0 17,0 13,3

14 12,0 16,0 33,3

15 10,0 14,0 40,0

16 11,0 13,0 18,2

17 11,0 14,0 27,3

18 14,0 16,0 14,3
Средний балл /
Average score 12,9 15,6 20,9
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Также уменьшились различия между са-
мооценкой и взаимооценкой испытуемых: 
если до тренинга показатели адаптивного 
и экстремального стиля поведения разли-
чались в оценках 5 чел., то после тренинга 
такое различие наблюдается в показателях 
одного испытуемого.

Обсуждение и заключения
Совокупность технологий формиро-

вания коммуникативной компетентности 
студентов условно можно отнести к двум 
различным категориям. Первая категория 
включает в себя развитие компетентности 
в формате вузовского учебного процесса 
при разработке соответствующей мето-
дологии и методики преподавания в выс-
шей школе. Вторая категория содержит 
дополнительные к учебному плану меро-
приятия – тренинги, мастер-классы, ста-
жировки и другие технологии, внедрение 
которых не регламентировано обязатель-
ными требованиями к образовательному 
процессу. В рамках нашей работы именно 
эта вторая категория «внешних воздей-
ствий» по отношению к традиционному 
учебному процессу стала основанием для 
качественного улучшения коммуникатив-
ных знаний, умений, способностей сту-
дентов, предполагая дальнейшую транс-
формацию вузовского формата обучения 
в целом.

По итогам статистического анализа ре-
зультатов диагностических процедур мож-
но сформулировать следующие выводы.

1. После тренинга повысился уровень 
коммуникативных способностей, диагно- 
стируемый с помощью методики Дж. Гил-
форда и М. Салливена. Достоверность 
сдвигов подтверждена частично: по субте-
сту «Вербальная экспрессия» и по компо-
зитной оценке.

2. Повысился уровень коммуникатив-
ных умений испытуемых, диагностируе-
мый с помощью теста коммуникативных 
умений Л. Михельсона: возрос показа-
тель компетентного стиля в общении по-
сле тренинга (достоверность сдвигов под-
тверждена).

3. Вырос уровень коммуникативных 
знаний испытуемых: участники дали боль-
шее количество правильных ответов на 
вопросы о теории общения (прирост сред-
него балла по группе составил 20,9 %); 

увеличилось количество испытуемых, де-
монстрирующих адаптивный тип интер-
персонального поведения, и уменьшились 
различия между самооценкой и взаимо- 
оценкой испытуемых.

В рамках данного исследования про-
водилась оценка студентами эффективно-
сти разработанной тренинговой програм-
мы путем заполнения анкеты обратной 
связи по результатам тренинга. 15 участ-
ников тренинга (83,3 %) подчеркнули, что 
вся полученная ими информация была ак-
туальной; остальные посчитали актуаль-
ной «бóльшую часть информации».

Средний балл оценки новизны полу-
ченной информации по 10-балльной шка-
ле составил 6,5. Испытуемые отметили, 
что часть информации была знакома, но 
тренинг позволил структурировать име- 
ющиеся знания и найти пути их примене-
ния на практике.

Наиболее интересные темы тренинга, 
по версии участников, приведены на ри-
сунке 3.

Средний балл оценки практической 
применимости полученной информации 
по 10-балльной шкале составил 8,5. Участ-
ники отметили, что могут использовать 
знания в личной жизни (общение с друзь-
ями, родителями) и деловом взаимодей-
ствии (в рамках собеседования, общения 
с руководством и коллегами, публичных 
выступлениях).

При заполнении опросных листов 
участники предложили следующие темы 
для рассмотрения в рамках тренинга: по-
ведение в конфликте, техники аргумен-
тации, деловая переписка, поведение на 
работе (дресс-код, особенности взаимо-
действия с руководителем), специфика 
общения с коллегами из других стран.

В качестве навыков, которые необходи-
мо развивать далее, испытуемые выделили 
самопрезентацию, регуляцию эмоциональ-
ного напряжения; уверенность, форму-
лирование вопросов, оказание влияния.

По итогам анализа анкет обратной свя-
зи можно заключить, что реакция испыту-
емых на тренинг является положительной. 
Гипотеза, выдвинутая в начале исследова-
ния, подтверждена. Студенты-менеджеры 
продемонстрировали более высокие пока-
затели коммуникативных знаний и комму-
никативных умений, чем до участия в тре-
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нинге, достоверность сдвигов показателей 
коммуникативных способностей в сторо-
ну увеличения по итогам тренинга под-
тверждена применительно к некоторым их 
компонентам.

Проведенное исследование имеет сле-
дующие перспективы:

– расширение программы психодиа-
гностики за счет использования дополни-
тельных методик, в частности, для иссле-
дования поведения в конфликте;

– совершенствование программы тре-
нинга, например, формы предоставления 
теоретического материала с целью повы-
шения вовлеченности испытуемых в дан-
ный процесс;

– разработку дополнительных про-
грамм формирования коммуникативной 
компетентности у студентов-менеджеров 
с фокусировкой на проблемы, возника- 
ющие в процессе делового общения;

– поиск путей внедрения подобных 
тренингов, направленных на формиро-
вание коммуникативной компетентности 
у студентов-менеджеров, в систему ву-
зовского обучения на постоянной основе.

В зависимости от предполагаемой 
специализации менеджеров возможно 

конструирование различных сценариев со-
циально-психологического тренинга, в ко-
торых будут варьироваться акценты на 
каждой психологической характеристи-
ке коммуникативной компетентности. 
Такая вариативность сценариев может 
послужить основанием для формирова-
ния у студентов готовности управления 
динамическим соотношением коммуни-
кативных знаний, умений, способностей 
в будущей профессиональной деятель-
ности. 

Таким образом, практическая значи-
мость исследования заключается:

‒ на методическом уровне ‒ в апро-
бации подхода к оценке эффективности 
предложенного сценария социально-пси-
хологического тренинга;

‒ на учебно-педагогическом уров-
не ‒ в возможности диагностики степени 
сформированности у студентов коммуни-
кативных знаний, умений, способностей; 

‒ на профессионально-прикладном 
уровне ‒ в перспективах преемственно-
сти развития коммуникативной компе-
тентности в контексте индивидуальной 
траектории профессиональной деятель-
ности после обучения в вузе.
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