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психологической помощи, начиная с психологического просвещения и заканчивая 
психологической коррекцией. От умения будущих специалистов противостоять осо-
бенностям профессиональной деятельности, вызывающим эмоциональное выгора-
ние, зависит эффективность их работы, психическое состояние и профессиональное 
долголетие. 
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В современном обществе коммуникативная культура играет ключевую роль для 
организации успешного взаимодействия специалистов, особенно в образовательной и 
социальной сферах. Коммуникативная культура как компонент профессиональной 
культуры личности специалиста представляет собой систему знаний, норм, ценностей и 
образцов поведения, принятых в обществе и умение органично, естественно и непри-
нужденно реализовывать их в деловом и эмоциональном общении [1]. Коммуникатив-
ная культура, помимо системы знаний, норм, включает в себя коммуникативные каче-
ства, в том числе коммуникабельность. 

Коммуникабельность работников, их способность эффективно обмениваться ин-
формацией и устанавливать межличностные связи, напрямую влияет на качество рабо-
ты и взаимодействие с клиентами.  Коммуникабельность же относится к личностным 
качествам человека, определяющим его способность и готовность к общению. По мне-
нию В.М. Шепеля, коммуникабельность есть особое умение личности в короткий срок 
устанавливать контакт и эффективно взаимодействовать с другим человеком [2]. 

Целью данного исследования является изучение коммуникабельности работников 
образовательной и социальной сфер. 

Материал и методы. Нами было проведено исследование с использованием теста 
В.Ф. Ряховского «Коммуникабельны ли вы?», в котором приняло участие 73 респон-
дента (54 работника образовательной сферы и 19 специалистов социальной сферы). Ре-
зультаты позволяют сделать несколько ключевых выводов о состоянии коммуника-
бельности работников разных сфер. 

Результаты и их обсуждение. Высокий уровень коммуникабельности был зафик-
сирован у 31 респондента, что составляет 42% от общего числа опрошенных. Из них  
19 специалистов работают в образовательных учреждениях, а 12 – в социальной сфере. 
Это свидетельствует о значительном числе профессионалов, обладающих развитыми 
коммуникативными навыками. 

Средний уровень общительности проявился у 28 респондентов (38% от общего 
числа). Среди них 24 специалиста образовательных учреждений и 4 специалиста соци-
альной сферы. Данные результаты подчеркивают наличие группы специалистов, кото-
рым необходимо уделить внимание для повышения их коммуникационных умений. 
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Низкий уровень общительности был выявлен у 14 респондентов (19% от общего 
числа), из которых 13 специалистов работают в образовательных учреждениях и 1 —  
в социальной сфере. Это говорит о том, что существует определенная доля профессио-
налов, испытывающих трудности в межличностных взаимодействиях. 

Заключение. Результаты исследования показывают, что уровень коммуникабель-
ности среди специалистов в образовательных и социальных учреждениях варьируется. 
Наличие 19% респондентов с низким уровнем коммуникабельности говорит о необхо-
димости развития коммуникативной культуры среди специалистов разных сфер. 

Рекомендации по развитию коммуникативной культуры: 
1. Принимать участие в мастер-классах и тренингах по темам: активное слушание, 

эмпатия, управление конфликтами, невербальное общение, управление конфликтами. 
2. Практиковать активное слушание, а именно учиться задавать уточняющие во-

просы, перефразировать и резюмировать сказанное. 
3. Практиковаться в формулировке изложения мыслей ясно и структурированно, 

избегая двусмысленности. 
4. В зависимости от аудитории (дети, родители, коллеги, клиенты) использовать 

подходящий тон и уровень сложности языка. 
5. Регулярно обсуждать конфликтные ситуации в коллективе с целью нахождения 

путей их предотвращения. 
6. Применять на рабочих местах дискуссии и дебаты, которые позволяют специа-

листам выражать свои мнения, аргументировать свои позиции, учиться слушать и ува-
жать точку зрения других. 

Также, повышению уровня коммуникативной культуры содействует использова-
ние современных интерактивных технологий обучения, предполагающих организацию 
личного и/или опосредованного общения (технология «Мировое кафе», «Форум-театр», 
кейс-технологии, гугл-технологии) [3]. 
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В условиях современного образовательного процесса стремление к успеху и 

необходимость достижения высоких результатов становятся определяющими фактора-

ми для студентов. Однако, несмотря на стремление к достижению целей, ошибки оста-

ются неизбежной частью обучения и личностного роста. Склонность к ошибкам можно 

рассматривать как неотъемлемую часть процесса обучения, однако уровень принятия и 

анализа этих ошибок может варьироваться у разных индивидуумов. Например, некото-

рые студенты могут воспринимать свои ошибки как возможность для роста и развития, 

в то время как другие могут испытывать страх перед критикой и осуждением, что влия-

ет на их мотивацию и самооценку [1]. 
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