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Современные динамические изменения общества, 
развитие науки и техники, создание искусственных 
органов и их пересадка, успехи реанимации, новые 
диагностические и лечебные методы – бурное разви-
тие медицины в целом – создают новую ситуацию, 
в которой растут требования пользователей медицин-
ских услуг не только к качеству и результатам меди-
цинского обслуживания, но и к содержанию самого 
процесса, в том числе и к психологической тонально-
сти врачебной помощи. Это актуализирует внимания 
к психологической подготовке врачей, ставит задачу 
развития их психологической компетентности, так как 
значение человеческого фактора в лечебном процессе 
занимает одну из высоких позиций [1].

Актуальность проблемы развития у врачей ком-
муникативной компетентности была признана еще 
в конце XX века. В ряду других специальностей про-
фессия врача характеризуется определенной специфи-
кой. Она обусловлена рядом факторов, таких как необ-
ходимость постоянно контролировать и прогнозиро-
вать динамику состояния пациента; знание врачом 
себя и своих пациентов; умение подбирать правиль-
ный подход при беседе с родными пациентов; умение 

воспринимать и оценивать своих коллег; способность 
к саморегуляции; умение строить взаимоотношения 
с людьми и адекватно реагировать на трудные клини-
ческие ситуации; владение невербальными и вербаль-
ными навыками общения [3]. 

Важными составляющими деятельности врача 
являются не только его знания и умения, особенно-
сти профессионального мышления, но и личност-
ные качества [4]. К их числу относят коммуникабель-
ность, эмоциональную устойчивость, самоконтроль 
поведения, терпимость, способность к эмпатии, уме-
ние выслушать, сопереживать, обаяние, гибкость, 
инициативность, тактичность. При этом каждое из 
этих качеств личности профессионала обеспечивает 
выполнение на должном уровне определенной ком-
муникативной задачи, а в целом их комплекс опре-
деляет продуктивность общения. Именно поэтому 
диагностика их наличия на ранних стадиях обуче-
ния в медицинском учреждении образования высту-
пает значимым фактором не только совершенствова-
ния коммуникативной компетентности, но и в целом 
профессиональной деятельности в сфере «человек – 
человек» [5].
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Цель исследования: установить взаимосвязь 
показателей коммуникативной компетентности 
с личностными качествами студентов различных 
медицинских специальностей и курсов.

Лонгитюдное исследование проведено на выборке 
студентов УО «Белорусский государственный меди-
цинский университет» г. Минска, в котором приняли 
участие 713 (88 юношей и 625 девушек) респонден-
тов: студенты I–VI курсов, обучающиеся по специ-
альностям «Стоматология», «Педиатрия», «Лечебное 
дело» и «Медико-профилактическое дело» в возрасте 
от 16 до 29 лет. Средний возраст – 19,98 лет. 

Для изучения показателей коммуникативной ком-
петентности и личностных качеств студентов были 
использованы методики: «Пятифакторный лич-
ностный опросник» (Р. МакКрае, П. Коста); «Мето-
дика исследования самоотношения» (С.Р. Панте-
леев); «Диагностика оценки самоконтроля в обще-
нии» (М. Снайдер); «Диагностика коммуникативной 
установки» (В. В. Бойко); тест «Уровень общитель-
ности» (В. Ф. Ряховский); «Диагностика коммуни-
кативной социальной компетентности» (Н. П. Фети-
скин, Г. М. Мануйлов, В. В. Козлов); «Исследования 
особенностей реагирования в конфликтной ситуации» 
(К. Томас); тест «Профессиональная коммуникатив-
ная компетентность врача» (Н. В. Яковлева); «Диа-
гностика эмоциональных барьеров в межличностном 
общении» (В. В. Бойко); «Диагностика уровня эмпа-
тических способностей» (В. В. Бойко); «Диагностика 
коммуникативной толерантности» (В. В. Бойко).

С целью изучения взаимосвязи показателей ком-
муникативной компетентности с личностными каче-
ствами (коммуникативно-установочная, эмоциональ-
ная, эмпатийная, поведенческая, личностно-оценоч-
ная и индивидуально-психологическая подструктуры) 
студентов педиатрического факультета был использо-
ван корреляционный анализ (по методу Пирсона) [2]. 

Установлено, что коммуникативно-установочная 
составляющая личностных качеств студентов педиа-
трического факультета имеет наибольшее количество 
связей с показателями коммуникативной компетент-
ности, что характерно для первого и второго курсов 
обучения. На первом курсе коммуникативная толе-
рантность более развита у открытых и общительных 
студентов (-0,503), завуалированная жестокость про-
является в более высокой степени у студентов с разви-
тыми профессиональными умениями (0,475). Негатив-
ный опыт общения имеет положительную взаимос-
вязь с коммуникативными компетенциями (0,563). На 
втором курсе более высокий уровень коммуникатив-
ной толерантности характеризует студентов с более 
высоким уровнем самоконтроля, умеющих подчи-
нять себя правилам (-0,517). Общительные студенты 
характеризуются более низким уровнем независимо-

сти (-0,474). На третьем курсе более тесные положи-
тельные связи установлены между открытой жестоко-
стью и коммуникативными (0,565) и профессиональ-
ными (r=0,475, p≤0,01) компетенциями.

Наибольшее число связей показателей коммуни-
кативной компетентности и эмоциональной состав-
ляющей личностных качеств проявилось у студентов 
на втором и пятом курсах обучения. Нежелание сбли-
жаться с людьми на эмоциональной основе выражено 
в большей степени у студентов второго курса с раз-
витыми коммуникативными компетенциями (0,496). 
Студенты с высоким самоконтролем поведения отли-
чаются меньшим доминированием негативных эмо-
ций (-0,47), тревожностью (-0,52), депрессивностью 
(-0,48) и напряженностью (-0,697). Проявление чув-
ства вины в меньшей степени характерно для незави-
симых, ориентированных на себя студентов (0,612). 
У студентов пятого курса его проявление характерно 
для жизнерадостных и беспечных юношей и девушек 
(0,632). У студентов с высоким самоконтролем менее 
проявляется тревожность (-0,496). У более чувстви-
тельных студентов в более высокой степени выражена 
напряженность (r=0,52; p≤0,01). 

Наиболее выраженная связь показателей комму-
никативной компетентности и эмпатийной составля-
ющей личностных качеств студентов проявилась на 
пятом курсе. На втором курсе проникающая способ-
ность к эмпатии не развита у студентов с выражен-
ными коммуникативными компетенциями (-0,498). 
Интуитивный канал эмпатии менее развит у студен-
тов с высоким самоконтролем (-0,48). У студентов 
третьего курса установки, способствующие эмпа-
тии, выражены в меньшей степени у юношей и деву-
шек с развитыми коммуникативными компетенци-
ями (-0,518) и с высокой чувствительностью (-0,474). 
Рациональный канал эмпатии менее выражен у сту-
дентов с высокой эмоциональной устойчивостью 
(-0,473), теплота проявляется в более высокой степени 
у студентов с развитыми коммуникативными компе-
тенциями (0,543), а понимание – с коммуникативными 
умениями (0,383). На четвертом курсе рациональный 
канал эмпатии имеет отрицательную связь с логиче-
ским мышлением (-0,592), понимание имеет поло-
жительную связь с логическим мышлением (0,601) 
и чувствительностью (0,477).

На пятом курсе обучения установки, способству-
ющие эмпатии, более представлены у независимых, 
ориентированных на себя студентов, предпочитаю-
щих собственные решения (0,491). Идентификация 
в эмпатии характерна для открытых, легких в обще-
нии студентов (0,528, понимание – для менее жиз-
нерадостных и беспечных (0,521). На шестом курсе 
были выявлены немногочисленные и менее значимые 
связи эмпатии и коммуникативной компетентности. 
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Поведенческая составляющая личностных 
качеств студентов связана с показателями коммуни-
кативной компетентности на первом и втором курсах 
обучения. Так, приспособление как стратегия пове-
дения в конфликтной ситуации проявилась у студен-
тов первого курса, контролирующих себя, умеющих 
подчинять себя правилам (0,519), избегание в ситу-
ации конфликта в меньше степени характерно для 
эмоционально устойчивых, зрелых, спокойных сту-
дентов (-0,508). Стремление к доминированию выра-
жено у открытых, легких в общении студентов (0,66). 
На втором курсе конфликтность проявилась в мень-
шей степени у эмоционально-устойчивых студентов 
(-0,64). Чем выше уровень логического мышления, 
тем меньше проявились такие качества, как доверчи-
вость (-0,656), аккуратность (-0,47), настойчивость 
(-0,614), доминирование -0,375), привязанность (-0,47) 
и самоконтроль (-0,653; p≤0,01). 

На третьем курсе конфликтность выше у студен-
тов с развитыми коммуникативными компетенциями 
(-0,544), а сотрудничество характеризует студентов 
с развитыми профессиональными умениями (0,48). 
На четвертом курсе открытость проявилась в большей 
степени у студентов с высоким контролем поведения 
(0,687), конфликтность не выражена у эмоционально 
устойчивых студентов (-0,628), компромисс преоб-
ладает у чувствительных (0,468), а сотрудничество – 
у студентов с развитыми профессиональными компе-
тенциями (0,597). Доверчивость характеризует чув-
ствительных студентов (0,486). Доминирование более 
всего проявилось у общительных студентов (0,525) 
и в меньшей степени выражено у независимых сту-
дентов (r=-0,71; p≤0,01). 

На пятом курсе профессиональные умения более 
всего выражены у студентов, склонных к соперниче-
ству (0,466) и менее всего у студентов, выбирающих 
стратегию избегания в конфликте (-0,608). К компро-
миссу более склонны высокочувствительные сту-
денты (0,518). Стремление к доминированию харак-
теризует жизнерадостных студентов (0,52), самокон-
троль поведения проявился более всего у студентов, 
способных подчиняться правилам (0,465). На заклю-
чительном этапе обучения (шестом курсе) более 
высокий уровень открытости характерен для сту-
дентов с развитым логическим мышлением (0,476) 
и  высоким само контролем (0,513). Доверчивость 
характеризует открытых студентов (0,483) с развитым 
логическим мышлением (0,478). Настойчивость про-
явилась у открытых студентов (0,507), привязанность 
у студентов с более развитым логическим мышлением 
(r=0,486; p≤0,01).

Наибольшее количество связей с показателями 
коммуникативной компетентности и личностно-оце-
ночной составляющей личностных качеств прояви-

лось у студентов четвертого и пятого годов обучения. 
На четвертом курсе самоуважение присуще в боль-
шей степени студентам с развитыми коммуникатив-
ными компетенциями (0,494), у контролирующих себя 
(0,542) студентов с высоким уровнем профессиональ-
ных умений (0,49). Установлено, что чем выше уро-
вень эмоциональной устойчивости, тем сильнее про-
является саморуководство (0,476), зеркальное «Я» 
(0,585), самоценность (0,488), самоуважение (0,604) 
и тем меньше выражено самообвинение (-0,548) 
и внутренняя устроенность (0,622). Ярко выраженное 
любопытство характеризует жизнерадостных, весе-
лых студентов (r=0,546; p≤0,01).

На пятом курсе самоуверенность более харак-
терна для независимых студентов (-0,478), самоцен-
ность имеет более высокий уровень у общительных 
(0,488) и чувствительных студентов (0,523). Чем силь-
нее способность к самоконтролю, тем в меньшей сте-
пени у студентов пятого курса проявилась внутренняя 
устроенность (-0,548), тревожность (-0,496), самокри-
тика (-0,483,). Экспрессивность в более высокой сте-
пени проявилась у студентов с развитыми профессио-
нальными компетенциями (0,47), любопытство у чув-
ствительных студентов (r=0,538). У студентов шестого 
курса установлено, чем выше чувствительность, тем 
сильнее проявились такие личностные особенности, 
как любопытство (0,503), любознательность (0,492), 
артистичность (r=0,642; p≤0,01). 

На первом курсе, чем выше самоуважение, тем 
в большей степени проявляется эмоциональная устой-
чивость (0,514), уважение других выше у открытых 
студентов (-0,523). На втором курсе также самоува-
жение выше у студентов с высоким уровнем эмоци-
ональной устойчивости (0,514). В то же время уваже-
ние других характерно для студентов с низким уров-
нем логического мышления (-0,667). Самокритика 
проявилась в более высокой степени у студентов с раз-
витыми коммуникативными компетенциями (0,548), 
в меньшей степени – с развитым логическим мыш-
лением (-0,494). На третьем курсе, чем выше эмоци-
ональная устойчивость, тем в более высокой степени 
проявились такие личностные особенности, как само-
уверенность (0,474) и самоуважение (0,514), в мень-
шей степени – самообвинение (r=0,62; p≤0,01).

Связь коммуникативной компетентности и инди-
видуально-психологической составляющей личност-
ных качеств более проявилась у студентов пятого 
курса. Так, эмоциональная устойчивость выражена 
у студентов с развитым логическим мышлением 
(0,483), эмоциональная лабильность имеет положи-
тельную взаимосвязь с коммуникативными компетен-
циями (0,492), а отрицательные – с логическим мыш-
лением (-0,513), самоконтролем поведения (r=-0,514; 
p≤0,01).

УИЦ БГПУ



89Ежегодный сборник научных трудов БГПУ. 2018

На первом курсе можно выделить отрицательную 
связь логического мышления с эмоциональной устой-
чивостью (-0,458) и лабильностью (-0,561). Самокон-
троль выражен у студентов первого и второго кур-
сов с развитыми коммуникативными компетенциями 
(0,494; 0,549). На втором курсе независимые, ориен-
тированные на себя студенты отличаются более низ-
ким уровнем эмоциональной устойчивости (-0,475), 
лабильности (-0,48) и самоконтроля (-0,597). У сту-
дентов с высоким уровнем логического мышления 
менее выражена эмоциональная устойчивость (-0,585) 
и эмоциональная лабильность (-0,639). На третьем 
курсе у студентов с высоким уровнем эмоциональной 
устойчивости отмечен низкий уровень лабильности 
(-0,48). На четвертом курсе следует отметить положи-
тельную взаимосвязь чувствительности и пластично-
сти (-0,492). У студентов шестого курса эмоциональ-
ная устойчивость имеет отрицательную связь с эмо-
циональной лабильностью (r=-0,572; p≤0,01).

В целом, особенностью студентов педиатриче-
ского факультета является связь показателей ком-
муникативной компетентности и коммуникатив-
ной толерантности, которая более всего проявилась 
на начальных этапах обучения. Студенты с высоким 

самоконтролем отличаются меньшей выраженностью 
негативных эмоций, что более характерно для вто-
рого курса. На педиатрическом факультете конфликт-
ность проявилась у студентов с развитыми коммуни-
кативными компетенциями, а сотрудничество харак-
теризует студентов с развитыми профессиональными 
умениями. Следует отметить, что профессиональные 
умения выражены у студентов, склонных к соперни-
честву на пятом курсе, в то же время как сотрудни-
чество характеризует студентов с развитыми профес-
сиональными умениями на третьем курсе. Выявлены 
связи между самоотношением и показателями комму-
никативной компетентности: она выше у студентов 
с высоким самоуважением, саморуководством, осоз-
нанием собственной ценности. Можно отметить, что 
второй курс является более сенситивным для обуслов-
ленности коммуникативной компетентности такими 
составляющими личностных качеств, как коммуника-
тивно-установочная, поведенческая и личностно-оце-
ночная. Четвертый и пятый курсы отличаются выра-
женными связями показателей коммуникативной ком-
петентности и личностно-оценочной составляющей 
личностных качеств студентов. 
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