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системы. Обновление может идти за счет инноваций и, как правило, они ведут к усилению 
познавательных возможностей (интеллекта), вызывающий проявление творчества. 
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Развитие коммуникативной компетенции человека является одной из приоритет-

ных целей государственной политики в области образования. Это обусловлено, с одной 
стороны, очевидной значимостью коммуникативных процессов жизнедеятельности как 
общества в целом, так и каждого отдельного человека. С другой стороны, развитие линг-
вистических и психолого-педагогических наук в XX веке способствовало появлению разно-
образных подходов к пониманию сущности, значения, механизмов и средств коммуника-
ции. Цель статьи – изучить исследования учёных в области развития коммуникативной 
компетенции у студентов и дать авторское определение понятия «коммуникативная ком-
петенция студентов вуза». 

Материал и методы. Материалом послужили литературные источники по теме ис-
следования. Использован метод сравнительного анализа и общенаучные методы – описа-
ния, обобщения и наблюдения. 

Результаты и их обсуждение. Одной из приоритетных задач современной системы 
образования, согласно Федеральному закону «Об образовании», выступает способность 
обучающихся осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в ко-
манде, а также осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) [3].  

В соответствии с этим, ведущим направлением современной системы высшего обра-
зования является ориентация процесса обучения на формирование определённых компе-
тенций студентов, среди которых, согласно ФГОС ВО, значимой является коммуникативная. 
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В этой связи, перед преподавателем вуза должна стоять задача по развитию и формирова-
нию у студентов навыков интеллектуального общения, в процессе которого они способны 
самостоятельно выстраивать профессиональный коммуникативный диалог, развивать 
навыки анализа и синтеза информации, грамотно оперировать профессиональными терми-
нами, структурировать и трактовать полученную от собеседника информацию.  

Следовательно, в образовательном процессе перед преподавателем вуза стоит за-
дача формирования коммуникативной компетенции у студентов.  

В связи с этим, рассмотрим понятие «коммуникативная компетенция» в работах пе-
дагогов и психологов.  

Н.И. Гез определяет «коммуникативную компетенцию» как «совокупность умений, 
позволяющих осуществлять коммуникацию на каком-либо языке, или шире – включая 
знания сведений о языке». Кроме знаний о языке, по мнению автора, коммуникативная 
компетенция включает в себя умение «коммуникативно соотносить речевое высказыва-
ние с целями ситуации общения, с пониманием взаимоотношений общающихся сторон, а 
также умение правильно организовать речевое общение с учетом культурных и социаль-
ных норм коммуникативного поведения» [1, с.19]. 

В свою очередь, Ю.Н. Емельянов рассматривает коммуникативную компетенцию как 
«уровень обученности взаимодействию с окружающими, который требуется индивиду, 
чтобы в рамках своих способностей и социального статуса успешно функционировать в 
обществе» [2, с. 6]. 

И.М. Осмоловская, И.В. Шалыгина представляют коммуникативную компетенцию 
как «формирование готовности и способности понимать другого человека; эффективно 
строить взаимодействие с людьми» [5]. 

И.А. Зимняя даёт следующее определение понятию «коммуникативная компетен-
ция» – «способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность, 
реализуя коммуникативное речевое поведение на основе фонологических, лексико-грам-
матических, социолингвистических, предметных знаний, навыков и умений, в соответ-
ствии с различными задачами и ситуациями общения в рамках той или иной сферы обще-
ния, подчеркивая важность лингвистического компонента» [4]. 

На основе системного анализа научных исследований понятия «коммуникативная 
компетенция» (Н.И. Гез [1], Ю.Н. Емельянов [2], И.А. Зимняя [4], И.М. Осмоловская, И.В. Ша-
лыгина [5]) мы рассматриваем как «совокупность коммуникативных знаний, умений и 
навыков, практического профессионального речевого опыта, с использованием вербаль-
ных и невербальных средств общения и ориентацией на ситуацию взаимодействия, 
направленная на осуществление коммуникации и понимания взаимоотношений общаю-
щихся сторон». 

Вместе с тем, особый интерес представляет определение подходов отечественных 
учёных к толкованию понятия «коммуникативная компетенция студента вуза». 

По мнению О.С. Фокиной, «коммуникативная компетенция студента вуза» представ-
ляет собой «интегративное, профессионально-значимое качество личности, характеризу-
ющееся устойчивой положительной мотивацией к успешному интеллектуально-коммуни-
кативному взаимодействию, владением навыками профессиональной коммуникации и го-
товностью применять полученные в вузе знания и умения в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности» [6, с. 11-12]. 

Значит, «коммуникативную компетенцию студента вуза» можно определить, как со-
вокупность коммуникативных навыков и индивидуально-психологических особенностей 
личности студента, формирующуюся и развивающуюся в процессе динамичной передачи 
и обмена информацией в ситуации профессионального общения и сотрудничества, в кото-
рой проявляется его способность выражать своё отношение к происходящему в вербаль-
ной и невербальной формах общения, включающее степень его социального поведения и 
профессионального опыта, направленная на применение полученных в вузе коммуника-
тивных знаний, умений и навыков в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Заключение. Следовательно, введение понятия «коммуникативная компетенция 
студентов» обусловлено недостаточной изученностью данного вопроса, а также 
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развитием у студентов определённой системы знаний, умений и навыков, которая позво-
ляет практически пользоваться языковыми средствами в процессе профессионального 
коммуникативного взаимодействия с окружающими людьми. Совокупность таких знаний, 
умений и навыков составляет коммуникативную компетенцию обучающихся вуза, следо-
вательно, способствует достижению одной из значимых задач обучения в вузе – развитие 
коммуникативной компетенции студентов.  
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В современной педагогической практике проблема формирования ценностных ори-

ентаций личности является особо актуальной и исследования в данной области исключи-
тельно востребованы [1]. Формирование целостной системы ценностных ориентаций, а 
также отражение объективной реальности общественных отношений в мировоззрении и 
взглядах молодого человека является одним из основных этапом становления личности. 
Вместе с этим исследователи всё чаще отмечают, что процесс социализации современной 
молодежи постоянно сопровождается неустойчивостью в ценностно-смысловой сфере и, 
зачастую, потерей смысла жизни (С.Ф. Анисимов [2], Н.В. Ванюхина [3], М.С. Каган [4]). 

Цель статьи: актуализация понятия "ценностные ориентации" в рамках социокуль-
турного подхода, определение основных элементов и компонентов ценностных ориента-
ций в условиях их формирования у учащейся молодёжи. 

Материал и методы. Учитывая многокомпонентность и содержательную много-
гранность процесса формирования ценностных ориентаций у личности, в нашем исследо-
вании реализованы системный, аксиологический, деятельностный и личностно-ориенти-
рованный подходы, а также теоретические (анализ научно-методической литературы и 
нормативных документов; синтез, аналогия, сравнение) и эмпирические (наблюдение, те-
стирование, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта, 
беседа, педагогический эксперимент) методы исследования. 

Результаты и их обсуждения. В Республике Беларусь молодежь как социально-де-
мографическая группа включает людей в возрасте от 14 до 31 года, особый интерес пред-
ставляет учащаяся молодежь. Согласно Концепции непрерывного воспитания детей и уча-
щейся молодежи Республики Беларусь категорию учащейся молодежи составляют обуча-
ющиеся старших классов, системы профессионально-технического, среднего специаль-
ного и высшего образования [5].  

Учащаяся молодежь как особая социальная группа всегда находится в фокусе иссле-
дования социологов, психологов и педагогов. Именно она является чутким индикатором 
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