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На роль основных критериев отбора претендуют два критерия; они формируются
как принципы диагностики:

никакой оценки личности без оценки актуального или потенциального окружения;

никакой оценки без развития.

Принятие этих положений существенно сужает круг кандидатов в элементы
системы психодиагностики. Свои системные характеристики диагностика
приобретает в связи с содержательным рассмотрением коммуникативной
компетентности. Содержательный же анализ немыслим без опоры на
определённую теоретическую базу.

В качестве теоретической основы содержательного анализа коммуникативной
компетентности принимаются представления о структуре предметной
деятельности. Особо важным является выделение ориентировочной и
исполнительной части действия, а также понятие о внутренних (ресурсов)
средствах деятельности.

Коммуникативная компетентность рассматривается как система внутренних
ресурсов, необходимых для построения эффективного коммуникативного действия
в определённом круге ситуаций межличностного взаимодействия.

Как и всякое действие, коммуникативный акт включает в себя анализ и оценку
ситуации, формирование цели и состава действия, реализацию плана или его
коррекцию, оценку эффективности. Особо важное значение для диагностики
компетентности имеет анализ состава тех внутренних средств деятельности,
которые используются при ориентировке в коммуникативных ситуациях. Оценка
когнитивных ресурсов, обеспечивающих адекватный анализ и интерпретацию
ситуации, является первоочередной задачей диагностики коммуникативной
компетентности.

Большой блок методик основан на анализе «свободных описаний» различных
коммуникативных ситуаций, задаваемых экспериментатором вербально или с
помощью изобразительных средств. Это создаёт возможности согласовывать
ситуацию обследования с контекстом реальной или потенциально возможной
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сферы жизнедеятельности обследуемого, что выгодно отличает данный
методический подход от стандартизированных опросников, в которых
значительная часть «пунктов» зачастую не имеет отношения к актуальной для
тестируемых лиц коммуникативной сфере.

Диагностика компетентности ориентировочной части коммуникативного действия
частично производится и с помощью методик, основанных на «методах анализа
конкретных ситуаций». Этот подход имеет то ограничение, что не позволяет
непосредственно оценивать когнитивные ресурсы, используемые при
ориентировке коммуникативного действия, но с другой стороны, он даёт
возможность определить степень эффективности их использования, о чём можно
судить по адекватности определения ситуации.

Целостная диагностика коммуникативной компетентности, или оценка ресурсов
коммуникативного акта, предполагает анализ системы внутренних средств,
обеспечивающих планирование действия. При оценке компетентности
применяются различные количественно-качественные характеристики решения,
среди которых основное место занимает такой показатель, как число различных
видов конструктивных решений.

Исследования социального взаимодействия позволили установить, что люди в
процессе коммуникаций ориентируются на сложную систему правил регуляции
совместных действий. Эта система правил включает в себя локальный социальный
аспект, ритуалы, правила регуляции соревновательной активности. Незнание
человеком общепринятых правил вызывает обычно у окружающих чувство
неловкости, однако неясно, как использовать это явление в целях
психодиагностики. Создание адекватных средств анализа этой составляющей
коммуникативной компетентности – дело будущего.

Современный подход к проблеме развития и совершенствования коммуникативной
компетентности взрослых людей состоит в том, что обучение рассматривается как
саморазвитие и самосовершенствование на основе собственных действий, а
диагностика компетентности должна стать самодиагностикой, самоанализом.
Проблема диагностики компетентности не решается одним лишь
информированием испытуемого о результатах тестирования – суть её в том, чтобы
организовать процесс диагностики таким образом, при котором его участники
получат действенную информацию, т.е. такую, на основе которой люди смогли бы
сами осуществлять необходимую коррекцию своего поведения.



Приобретение коммуникативного опыта происходит не только на основе
непосредственного участия в актах коммуникативного взаимодействия с другими
людьми. Существует множество путей получения сведений о характере
коммуникативных ситуаций, проблемах межличностного взаимодействия и
способах их решения.

Специальная помощь требуется только в том лишь случае, когда возникают
трудности связанные с неумением получать и давать адекватную обратную связь.
Здесь весьма эффективны формы групповой работы в стиле групп самоанализа,
где участники получают возможность верифицировать свои определения
коммуникативных ситуаций в процессе сравнения мнений всех членов группы.

Большим плюсом группового анализа является то, что здесь могут быть
использованы единые процедуры диагностики и совершенствования системы
средств ориентировки коммуникативных действий.

Аналитическое наблюдение коммуникативного взаимодействия, как реального, так
и представленного в художественной форме, даёт не только возможность
«тренировки» приобретённых познавательных средств, но и способствует
овладению средствами регуляции собственного коммуникативного поведения. В
частности, процесс наблюдения позволяет выявить систему правил,
руководствуясь которыми люди организуют своё взаимодействие, понять, какие
правила способствуют, а какие препятствуют успешному протеканию
коммуникативных процессов. Не случайно наблюдение за коммуникативным
поведением других людей рекомендуется в качестве эффективного способа
повышения собственной компетентности.

Важным моментом процесса формирования коммуникативных навыков является
мысленное проигрывание своего поведения в различных ситуациях. Планирование
своих действий «в уме» является составной частью нормального протекающего
коммуникативного действия. Способность человека действовать «в уме» может
быть целенаправленно использована для обеспечения «контролируемой
спонтанности», являющейся важной характеристикой компетентного
коммуникативного поведения.

Таким образом, коммуникативную компетентность целесообразно рассматривать
как систему внутренних средств регуляции коммуникативных действий.
Диагностика является в первую очередь процессом самоанализа, а развитие –
процессом самосовершенствования средств организации коммуникативного
взаимодействия.


