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Рассмотрены основные вопросы, связанные с определением и оцениванием показателей коммуникативной культуры 
личности подростка. Приведены различные подходы к определению понятия и структуры коммуникативной культуры, 
параметры и критерии оценивания, диагностические направления в изучении коммуникативной культуры личности. Освещены 
вопросы трансформации коммуникативной культуры современных подростков в формат виртуального общения. Приведены 
направления исследования и педагогического управления процессом виртуального общения. 
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The article discusses the main issues related to the definition and evaluation of indicators of the communicative culture of the 
teenagers. Various approaches to the definition of the concept and structure of communicative culture, parameters and evaluation 
criteria, diagnostic directions in the study of the communicative culture of the individual are given. The issue of the transformation of the 
communicative culture of modern teenagers into the format of virtual communication is discussed. The directions of research and 
pedagogical management of the process of virtual communication are given. 
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Общение выступает основным способом взаи-

модействия между людьми, получения и обмена ин-
формацией, самовыражения, формирования убежде-
ний, мировоззрений, мировосприятия и т.д. Таким 
образом, общение является одной из важнейших ха-
рактеристик современного человека. От того, на-
сколько эффективно реализуются различные стили 
общения индивида в различных ситуациях, во многом 
зависит становление его как личности, успех в соци-
альной, личностной и профессиональной сфере.  

Коммуникативное поведение человека регули-
руется коммуникативными нормами и традициями. 
При этом существуют определенные критерии и нор-
мы национального коммуникативного поведения, а 
также поведения личности в социальной, гендерной, 
профессиональной и возрастной группах [1].  

Проблеме коммуникативной культуры, ее па-
раметров и критериев, посвящены работы В.М.Бука-
това, Н.М.Ершова, И.А.Зязюна и других исследовате-
лей. При этом можно отметить определенные разли-
чия как в подходах к понятию коммуникативной 
культуры, так и в методиках и критериях ее диагно-
стики в различных социальных группах.  

Особую группу исследований составляют ра-
боты, посвященные коммуникативной культуре 
подростков и переходу их общения в виртуальную 
среду (А.Е.Войскунский, Н.А.Носов, Г.С.Чучкова, 
Е.В.Шумакова и др.). 

В широком смысле под коммуникативной 
культурой понимается коммуникативное поведение 
народа как компонент его национальной культуры, 
отвечающий за стереотипы общения представителей 
определенной нации. В узком смысле коммуникатив-

ная культура характеризует стили общения отдельно-
го человека, включающие уровень проявления ува-
жительного отношения к собеседнику, вежливость, 
чувство такта, корректность, скромность, толерант-
ность, точность высказываний и др. [1]. 

Коммуникативная культура подростков во 
многом отражает основные черты национального и 
группового коммуникативного поведения, однако при 
этом содержит определенные индивидуальные черты, 
формируемые под влиянием наследственных факто-
ров, темперамента, характера, стиля воспитания, ин-
теллектуального и социального развития. 

Коммуникативное поведение, как правило, 
может определяться как нормативное или ненорма-
тивное. К нормативному относят поведение и стиль 
общения, принятые в данной среде и соблюдаемые в 
стандартных коммуникативных ситуациях большей 
частью коллектива. Ненормативным называют пове-
дение, нарушающее указанные нормы [2].  

На современном этапе большую актуальность 
приобретает проблема коммуникаций в подростко-
вой среде. Поскольку подростковый возраст харак-
теризуется важными особенностями, связанными со 
становлением психики, характера, стремлением к 
лидерству или подчинению себе других людей, от-
стаиванию собственной позиции, подобные аспекты 
взаимодействия часто приводят к развитию кон-
фликтов. Подростки не всегда могут правильно вы-
ходить из сложных ситуаций, переходя в агрессив-
ный стиль общения. 

Совокупность поведенческих характеристик 
взаимодействия с людьми и стилей общения форми-
рует коммуникативную культуру подростков. 
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П.М.Ершовым термин «коммуникативная куль-
тура» связывается с обогащением, совершенствовани-
ем различных аспектов нематериальной жизни [3]. 

И.А.Стернин определяет коммуникативную 
культуру личности как наличие одновременно языко-
вой и коммуникативной грамотности, подразумевая 
под ней определенный показатель развития конкрет-
ной личности и реализации ее в современном обще-
стве. В связи с этим формирование коммуникативной 
культуры подростков является предметом повышен-
ной заботы общества [4].  

М.Г.Рудь связывает коммуникативную культуру 
со «способностью к согласованию и соотнесению сво-
их действий с другими, принятию и восприимчивости 
другого, подбору и предъявлению аргументов, выдви-
жению альтернативных объяснений, обсуждению про-
блемы, пониманию и уважению мнений других и на 
основе этого — к регулированию отношений для соз-
дания общности обучающихся в достижении единой 
цели деятельности» [5]. Коммуникативная культура в 
данном аспекте выражается через потребность в рас-
ширении границ общения, согласовании различных 
точек зрения, умении понимать позицию собеседника. 
Важнейшими показателями такой культуры выступа-
ют гибкость мышления, толерантность, тактичность, 
способность к рефлексии, умение использовать ком-
муникативные навыки в различных ситуациях. 

В качестве основных функций коммуникатив-
ной культуры человека исследователи выделяют: 

1) интегративную;  
2) дифференцирующую;  
3) смысложизненную [6].  
Таким образом, коммуникативная культура — 

это и нормы употребления языковых средств, и под-
страивание стиля общения под ситуацию, и поведе-
ние, наиболее подходящее для разговора.  

Различные подходы к определению понятия 
«коммуникативная культура» приводят к выделению 
различных критериев ее оценки. 

Среди основных показателей коммуникатив-
ной культуры выделяют: 

— грамотное построение фраз и доступность 
речи,  

— адекватность тона беседы, 
— способы психоэмоциональной саморегуляции.  
При этом для оценки уровня развития комму-

никативной культуры учеными выделяются опреде-
ленные уровни и критерии ее сформированности. 

Так, начальный уровень развития коммуника-
тивной культуры подразумевает наличие у подростка 
поверхностных представлений о формах общения, 
особенностях его организации. У такой личности не 
сформирован коммуникативный идеал, отсутствует 
осознание значимости общения в социальной, личной 
и профессиональной деятельности, недостаточно раз-
виты показатели коммуникативной толерантности, 
интерактивные и перцептивные способности. Непо-
средственное общение вызывает у таких индивидов 
сложности, сопровождается недоразумениями, кон-
фликтами, отсутствием взаимопонимания. 

Достаточный уровень коммуникативной куль-
туры подразумевает наличие общих представлений 
об особенностях межличностной коммуникации. Та-
кие подростки четко осознают собственную позицию, 
имеют коммуникативный идеал, понимают важность 
общения в жизни и профессиональной деятельности. 
Они проявляют достаточный уровень развития толе-
рантности, интерактивных, перцептивных способно-
стей, потребности в коммуникативном самосовер-
шенствовании. Однако нестандартные и неожидан-
ные ситуации общения нередко вызывают у такой 
личности определенные осложнения, впрочем, ус-
пешно преодолеваемые в ходе реализации коммуни-
кативных стилей и анализа ситуации. 

Высокий уровень коммуникативной культуры 
характеризует личность с четкой жизненной позици-
ей, основанной на принципах гуманизма, сохранения 
чести и достоинства, уважении чувств и потребностей 

 
Таблица 1 

Показатели и критерии оценки коммуникативной культуры личности 

 I уровень 
(низкий) 

II уровень 
(средний) 

III уровень 
(высокий) 

Сотрудничает со сверстниками 
и взрослыми 

Самостоятельно  
организовывает работу 

Толерантно строит отношения 
со сверстниками, имеющими 
другие позиции и интересы Работа  

в коллективе Учится принимать идеи и 
мнения других, редко  
проявляет самостоятельность 

Умеет сопоставлять свои идеи 
с идеями товарищей,  
дополняет и уточняет их 

Умеет находить компромиссы 
в сложных ситуациях 

Публичное  
выступление 

Соблюдает некоторые нормы 
публичной речи 

Соблюдает основные нормы 
публичной речи и регламент 

Соблюдает все нормы  
публичной речи и регламент 

Знает, но не всегда соблюдает 
нормы общения 

Учится высказывать свое  
мнение, критично относиться 
к суждениям других 

Умеет признавать  
ошибочность своего мнения и 
корректировать его Диалог Редко задает вопросы, отвечает 

односложно 
Умеет учитывать мнение  
товарищей, формулировать 
ответ 

Умеет устранять любые  
разрывы в рамках диалога и 
решать проблемные ситуации 

Письменная 
коммуникация 

Оформляет свои мысли  
в письменной коммуникации 
простой структуры 

Оформляет свои мысли  
в письменной коммуникации 
сложной структуры 

Представляет развернутые 
результаты обработки  
информации в нерегламенти-
рованной форме 
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других людей. У данной категории подростков разви-
то комплексное представление о характере, значимо-
сти и стилях общения, организационной культуре, 
они осознают и соблюдают основные требования 
культуры речи, коммуникативной толерантности, 
эмпатии. У них сформированы коммуникативные, 
интерактивные способности и умения [7].  

Развернутая характеристика критериев комму-
никативной культуры подростков в различных ситуа-
циях общения представлена в табл.1. 

На основе показателей и критериев развития 
коммуникативной культуры подростков некоторые 
исследователи разработали комплексные диагностиче-
ские опросники. Так, наиболее широко используются:  

1. Диагностическая методика «Тест коммуни-
кативных умений» Л.Михельсона, в которой вопросы 
разделены на 5 типов коммуникативных ситуаций:  

— ситуации, в которых требуется реакция на 
положительные высказывания партнера;  

— ситуации, в которых требуется реагировать 
на отрицательные высказывания; 

— ситуации, в которых к респонденту обра-
щаются с просьбой; 

— ситуации беседы;  
— ситуации, в которых требуется проявление 

эмпатии.  
На основе выделенных критериев оценивается 

и описывается способ общения личности: зависимый, 
компетентный, агрессивный. 

2. «Анализ коммуникативной компетенции» 
А.А.Леонтьева, в которой испытуемым предлагается 
список критериев (см. табл.2), на каждой строке от-
мечается соответствующий балл, а затем вычерчива-
ется график коммуникативных способностей. Под-
считывается общая сумма баллов. Результат ниже 40 
указывает на низкую коммуникативную культуру; 
свыше 70 — на высокую коммуникативную культуру 

 
Таблица 2 

Критерии коммуникативной культуры 

1.  Умение 
убеждать  98765432 1 Неумение  

убеждать  
2.  Способность к 

сотрудничеству  98765432 1 Неспособность к 
сотрудничеству  

3.  Адаптация к 
новой ситуации  98765432 1 Неспособность  

к адаптации  
4.  Самоконтроль  98765432 1 Несдержанность  
5.  Умение владеть 

речью  98765432 1 Неумение  
владеть речью  

6.  Развитость  
словаря  98765432 1 Неразвитость 

словаря  
7.  Умение слушать 

собеседника  98765432 1 Неумение слу-
шать собеседника  

8.  Способность  
к творческому 
мышлению  

98765432 1 
Неспособность  
к творческому 
мышлению  

9.  Умение  
аргументировать 
свои доводы  

98765432 1 
Неумение  
аргументировать 
свои доводы  

10.  Этичность  
поведения  98765432 1 Неэтичность 

поведения  

В последнее время особенное внимание уде-
ляется формированию культуры общения у подрост-
ков и молодежи ввиду активного распространения 
виртуальных средств коммуникации. Активный пе-
ревод общения в сферу чатовых переписок негатив-
но сказывается на общем межличностном взаимо-
действии, снижая показатели коммуникативной 
культуры.  

Качественное своеобразие виртуального обще-
ния обусловлено трансформацией различных состав-
ляющих процесса коммуникации под влиянием 
структуры данного ресурса. 

Искажение таких основополагающих характе-
ристик реального общения, как протяженность и вре-
мя, трансформация функций различных модально-
стей, фрагментарный характер, интерактивность и 
опосредованный контроль над ходом коммуникации 
определяют возникновение измененных состояний 
сознания. 

Кроме того, виртуальное общение определяет 
новый способ репрезентации личности в условиях, 
что находит свое отражение в различных эффектах 
опосредованного межличностного восприятия и 
взаимодействия. Именно эти особенности являются 
центральными в плане характеристики сущности об-
щения в виртуальной среде. 

К числу основных характеристик виртуальной 
коммуникации относят: анонимность, социальность, 
фрагментарность, опосредованный характер и эмо-
циональную насыщенность [1]. 

Интернет обеспечивает анонимность, снима-
ет барьеры во взаимодействии, обусловленные по-
лом, возрастом, внешностью, социальным стату-
сом, финансовым положением и др. Кроме того, 
возникает возможность создавать о себе такое впе-
чатление, которое хочется, предстать в привлека-
тельном виде, создать «маску», роль, от имени ко-
торой впоследствии и ведется общение. Добро-
вольность общения в социальной сети дает воз-
можность отключиться, удалить контакт, прервать 
общение в случае возникновения дискомфорта. 
Другими словами, интернет-общение снимает не-
обходимость брать на себя ответственность и при-
нимать взвешенные решения, что, опять же, снижа-
ет уровень формирования определенных личност-
ных качеств. 

В сетевой коммуникации ограничена важная 
сторона общения: физическое и эмоциональное взаи-
модействие друг с другом. Человек не может прикос-
нуться к собеседнику, обнять его, посмотреть в глаза, 
изобразить свои чувства мимикой или жестами. В 
социальной сети сложно понять, правду ли говорит 
человек, что делает в данный конкретный момент, 
насколько реально заинтересован в общении. Это 
часто снижает возможность установления единства и 
взаимопонимания [8]. 

Таким образом, исследования коммуникатив-
ной культуры виртуального общения направлены 
преимущественно на изучение основных психологи-
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ческих показателей личности. При этом критериями 
адекватности и адаптивности коммуникации высту-
пают: 

— степень открытости и правдивости инфор-
мации; 

— интеллектуальность общения; 
— эмоциональная насыщенность; 
— адекватность;  
— соблюдение уважительного отношения к 

собеседнику. 
Кроме того, оценка виртуальной коммуника-

тивной культуры включает правовой критерий, по-
скольку на современном этапе усиливается количе-
ство случаев кибермошенничества, склонения к асо-
циальному поведению, шантажа, использования 
личной информации и т.д. [2]. На сегодняшний день 
при оценке уровня коммуникации исследователи 
исходят из позиции взаимодействия трех дихотомий 
(табл.3). 

 
Таблица 3 

Характеристики коммуникативного взаимодействия 

Близкая дистанция 

Физический Психологический 
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Социальный Интеллектуальный 

Гл
уб

ок
ая

 
ко

мм
ун

ик
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Далекая дистанция 

На основании данной модели и характери-
стик виртуальной коммуникации можно отметить, 
что с учетом того, что эффективное взаимодейст-
вие происходит на уровне позитивного контакта 
«близкая дистанция—глубокая коммуникация—
физический, психологический, интеллектуальный и 
социальный компонент», то в виртуальном про-
странстве сразу утрачиваются первые две состав-
ляющие. Такая коммуникация не может быть близ-
кой, поскольку не подразумевает физического кон-
такта. И она редко бывает глубокой, поскольку не 
позволяет видеть отклик собеседника (мимику, 
жесты, выражение глаз, тембр голоса и т.д.), яв-
ляющийся важной составляющей межличностного 
общения.  

Таким образом, критерии и уровни оценки 
виртуальной коммуникации условны (табл.4). 

Обобщая сказанное, можно отметить, что со-
временный мир характеризуется стремительно воз-
растающими информативными потоками. Интернет 
прочно закрепился в нашей жизни как источник 
полной и разнообразной информации, дающий 
возможность осуществлять общение с большим 
количеством людей и вести деловые переговоры. С 
этой целью люди часто используют социальные 
сети. Однако на сегодняшний день интернет-
общение серьезно меняет направленность, уводя 
людей в виртуальный мир от проблем реальной 
жизни и значительно снижая показатели личност-
ного развития. 

В связи с этим необходимо внимательно пере-
смотреть стимулы и цели виртуального общения и 
устранить опасность снижения коммуникаций в ре-

 
Таблица 4 

Уровни и критерии оценки виртуальной коммуникации 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Характеристики Общение происходит в на-
сыщенном информацион-
ном поле, подразумевает 
обмен как информацией, 
так и эмоциями, сопровож-
дается визуальными, аудио 
и видеоэффектами или по-
средством видеосвязи. Вы-
ражен психологический 
компонент общения. В ос-
нове лежат социальные ин-
тересы, общность позиций, 
взглядов. Такие собеседни-
ки могут быть ограничены в 
непосредственном общении 
по причине далекого рас-
стояния, что не мешает им 
поддерживать тесный кон-
такт   

На данном уровне общение 
сохраняет большую часть 
позитивных черт. Однако 
эмоциональный компонент 
выражен недостаточно. Об-
мен информацией происхо-
дит в деловом стиле 

Общение утрачивает как эмо-
циональную, так и граммати-
ческую выраженность, сво-
дясь к обмену смайлами, ус-
ловными аббревиатурами, 
чатовыми сокращениями. Не 
несет интеллектуальной на-
правленности и психологи-
ческой связи между собесед-
никами. Может содержать 
элементы нецензурных вы-
ражений или негативную 
психологическую окраску 
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альной жизни, поскольку реализация человека в об-
ществе и его личностный рост напрямую зависят 
именно от уровня живого общения. 
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