
ляют три основных параметра: мотивационный , коrnитивный и функциональный. 

Именно потребность сообщить что-то или получить необходимую информацию слу

жит мощным стимулом для коммуникативной деятельности и является обязательной 

хараl\Геристикой индивида как коммуник~rrивной личности. Если такой потребности 

нет, то коммуникация не состоlfГСЯ . Коммуникативная потребность определяете.я на

стоятельной необходимостью индивидов в обмене смысловой и оценочной информа

цией с целью взаимодействия в различных сферах своего существования и воэдейст

вю1 друг на друга в условиях коммуникации различного тип8.. Важной характеристи
кой коммуникативной личности является способность наблюдения за своим «языко

вым сознанием» (интроспекция), а также рефлексия - осознание не только этой спо

собности, но и оценка самого факта такого сознания. Средства массовой коммуника

ции, воздействующие на личность, характеризуются определенной направленностью, 

многоаспектностью, вариативностью, нормативностью. Можно сказать, что средства 

массовой коммуникации формируют нормы консолидации и идентификации, нормы 

соотнесенности с социльными ценностями, с культурными образцами . На этом осно

вана их особая политико-идеологическая значимость, их манипулятивный потенциал. 

Таким образом, общество обретает информационный компонент, который ока

зывает значительное воздействие на личность, определяя ее коммуникативные по

требности и коммуникативную компете1Пность. В современном обществе воспроиз

водится новая логика социальной жизни, которая конституируется по законам и фор

мам не существовавших ранее моделей общественных отношений, в рамках которых 

изменяется роль всех ресурсоа развития . На первое место выдвигаются интеллекту

альные ресурсы, отrесняя и снижая роль природных и иных ресурсов в структуре раз

вития. Однако подобное снижение не беспредельно, а всегда ограничено некоторыми 

параметрами возможного соотношения. 
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М. И. Горбач 

ИПНК НАН Беларуси 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ФАКТОР 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АДАПТИВНОСТИ ПАСЕЛЕЮIЯ 

Исторически сложилось, что восприятие конкретного индивида или социальной 

группы формируется за счет свойственных ему или им характеристик, многие из ко-
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торых трансформируются или заменяются другими в процессе жизнедеятельности, 

образуя нelOfl! набор параметров , присущи!! определенному образу и уровню жизни, 

которые во многом и предопределяют место люде!! в иерархическоl! струК't)'ре обще

ства. 

Образование играет большую роль в системе социальной дифференциации Бела

руси, так как оно не только имеет решающее значение в социализации человека, но и 

является проводником к социальному лиФ'rу, который позволяет наиболее одаренным 

и способным подняться вверх и за~Iять привлекательные и высокооплачиваемые 

должности, которые соответствуют высокому социальному положению в обществе. 

Главными характеристиками социально-экономической адаптивности индиви

дов являются степень готовности принимать новые социально-экономические усло

вия и умение адаптироваться к новым реалиям в различных сферах жизни . Особенно 

важно замерять данный показатель в условнях трансформирующегося общества в 

криэисныl! период. События, происходящие в экономической сфере Беларуси в по

следний год, значительно изменили струК't)'ру востребованности некоторых профес

сий на рынке труда (в частности, в строительной сфере и др.), из-за сокращений мно

гие специалисты стали безработными и, соответственно, существенно понизили свой 

соuнальный статус. В данный период наиболее квалифицированные, конкуреJrЮСпо

собные, готовые к постоянному профессиональному росту специалисты могут легче 

адаптироваться к создавшейся ситуации, явJ1яясь тем самым гарантом социальной 

стабильности общества. 

Профессионмьная же компетентность личности как интегральная характеристи

ка деловых и личностных качеств специалистов (отражающая достаточность знания, 

умений, навыков, а также опьrrа для осуществления определенной деятельности , свя

занной с принятием адекватных решений в создавшейся ситуации [ 1 ]) способна отра
зить и уровень социально-экономической адwпивности населення . 

Таким образом, оrоюй из приоритетных задач для формирования высокой лро

фесс:~онмьной компетенции специалистов должна ст~пъ установка личности на зна

чительные профессиональные доСтиження, производственную активность, высокую 
проюаодительность труда. Уверенность населения в завтрашнем дне и низкие пока

затели тревожности за свое будущее являются характерными чертами оптиммьного 

уровня социмьно-экономической адаmивности . 
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