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К вопросу о коммуникативной компетенции  

как содержании обучения иностранным языкам и культурам 

 

Статья посвящена коммуникативной компетенции как основному содержанию обуче-

ния иностранным языкам и культурам. Рассматриваются языковой и тематический компо-

ненты содержания обучения иностранным языкам. Приводятся различия между коммуника-

тивной компетенцией и коммуникативной готовностью к деятельности. 
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В настоящее время коммуникативная компетенция рассматривается в ка-

честве основного содержания обучения практическому владению иностранным 

языком. В области методики обучения иностранным языкам и культурам выде-

ляется специфическое учебное содержание – коммуникативная компетенция 

обучающихся. Под коммуникативной компетенцией мы понимаем всю совокуп-

ность практически востребованных знаний и умений, необходимых обучаемым 

для того, чтобы общаться на иностранном языке в неродной культуре. Важно, 

чтобы эти знания и умения можно было реально наблюдать, объективно изме-

рить и оценить как учебный результат обучаемых. Коммуникативная компетен-

ция отличается от готовности к коммуникативной деятельности. Е. И. Багузина 

предлагает следующее определение: «Иноязычная коммуникативная компетент-

ность – готовность и способность личности понимать и порождать иноязычные 

высказывания и информацию в соответствии с конкретной ситуацией, конкрет-

ной целевой установкой, коммуникативным намерением и задачами профессио-

нальной деятельности» [1, с. 12]. 
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Проблема состоит в том, что готовность обучающихся к иноязычному 

общению не полностью определяется принятым составом компонентов комму-

никативной компетенции. Проведенное исследование показывает, что готов-

ность обучающихся к коммуникации на иностранном языке обеспечивается 

расширенным составом компонентов коммуникативной компетенции. Они 

включают не только дискурсивную, но также интеллектуальную и личностную 

готовность к коммуникативной деятельности, в том числе коммуникативную 

установку. Это означает, что для успешного общения на иностранном языке 

недостаточно лишь овладения коммуникативными умениями, успешная ком-

муникация также зависит от развития соответствующих когнитивных функций 

и достижения необходимого уровня личностной зрелости. 

Исследованием языкового содержания обучения иностранным языкам за-

нимается прикладная лингвистика. Прикладная лингвистика является частью 

методики как науки о содержании и методах обучения иностранным языкам, а 

также о воспитании обучающихся средствами этого образовательного курса.  

Содержание обучения иностранным языкам можно разделить на два компо-

нента: языковое и тематическое. Языковое обучение в свою очередь состоит из 

системного, образовательного и практического обучения. Тематическое обучение 

мы подразделяем на социокультурное, межпредметное и энциклопедическое.  

Языковой компонент содержания обучения включает системную состав-

ляющую, то есть системные знания языкового строя обучающимися; образова-

тельную составляющую, содержащую интересные факты о языке и наблюдения 

за использованием языка в жизни, сравнение родного и изучаемого языка; и 

практическую составляющую, в виде речевых умений и навыков. 

Тематический компонент содержания обучения иностранным языкам 

содержит социокультурную составляющую, включающую знания о родной 

культуре и иных культурах, а также умения межкультурного взаимодействия; 

межпредметную составляющую, подразумевающую способность к коммуни-

кации в рамках тематики других дисциплин и владение информацией из дру-

гих образовательных курсов; энциклопедическую составляющую – освоение 

интересных фактов о выдающихся людях, известных событиях, об окружаю-

щем мире и т.п. [3]. 

В чем же различие между содержанием обучения иностранным языкам и 

коммуникативной компетенцией? Подчеркнем, что, в отличие от содержания 

обучения иностранным языкам, коммуникативная компетенция – это конструкт, 

в который входят компоненты, прямо связанные с практическим использованием 

изучаемого языка в жизненных обстоятельствах. Информированность и начи-

танность, кругозор и уровень интеллекта, учебные способности и стили мышле-

ния не входят в понятие коммуникативной компетенции обучающихся.  

В области методики обучения иностранным языкам и культурам выделя-

ется специфическое учебное содержание – коммуникативная компетенция обу-
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чающихся, то есть вся совокупность практических знаний, представлений, уме-

ний и навыков, необходимых для того, чтобы общаться на неродном языке в 

иной культуре, которые можно проверить, объективно измерить и оценить [4]. 

Коммуникативная компетенция отличается от коммуникативной готовно-

сти к деятельности. Готовность к деятельности можно сравнить с айсбергом, 

«надводная часть» которого есть наблюдаемая компетенция. 

Наиболее видимыми являются совершаемые индивидом коммуникатив-

ные действия, которые можно назвать очевидными доказательствами того, что 

исполнитель владеет необходимой коммуникативной компетенцией. Близкими 

к «наблюдаемой поверхности» являются также сопутствующие знания и уме-

ния, которые можно непосредственно видеть на конкретных примерах комму-

никативной деятельности. Отношение индивида к теме или партнерам по ком-

муникации тоже может быть заметно, но это уже переходная область в невиди-

мую «подводную часть айсберга». Коммуникативный опыт участника общения 

проявляется в коммуникативной деятельности, однако для вывода о том, что 

перед нами опытный коммуникатор, требуется длительное наблюдение. Столь 

же сложно сделать вывод о языковых способностях участников коммуникации, 

и поспешные суждения нередко бывают опрометчивыми. Еще более глубокого 

изучения требует интеллект и способности участников общения. Их невозмож-

но оценить на основании отдельных примеров деятельности. Глубоко от 

наблюдателя скрыты личностные ценности и мотивы участников коммуника-

ции. Самой глубинной и скрытой областью личности являются истинные лич-

ностные потребности, которые движут участниками общения. Все это вместе 

взятое, включая коммуникативную компетенцию, влияет на готовность обуча-

емых к общению на иностранном языке. Таким образом, очевидно, что содер-

жание обучения иностранным языкам в действительности шире, чем границы 

коммуникативной компетенции [2]. 

Коммуникативная компетенция состоит из четырех основных компонен-

тов, обеспечивающих успешность коммуникативной деятельности в говорении, 

слушании, чтении и письме. Рассмотрим эти компоненты коммуникативной 

компетенции. 

Языковая компетенция содержит лингвистический компонент коммуни-

кативной компетенции. К нему относятся лексические, грамматические и фоне-

тические навыки обучающихся. 

Речевая компетенция содержит дискурсивный компонент коммуникатив-

ной компетенции. Под дискурсивным компонентом мы понимаем умение по-

строить логически связный монологический или диалогический текст, завер-

шенный в смысловом отношении. Кроме того, речевая компетенция содержит 

прагматический компонент коммуникативной компетенции, то есть умение по-

нимать устную и письменную речь, а также обеспечивать понимание себя дру-

гими участниками общения.  



217 

Компенсаторная компетенция содержит стратегический компонент ком-

муникативной компетенции. Он состоит в умении преодолевать коммуника-

тивные затруднения, а также предвидеть и предупреждать неудачи в ходе ком-

муникативной деятельности. 

Социокультурная компетенция содержит культурный компонент комму-

никативной компетенции. Под культурным компонентом мы понимаем умение 

адекватно действовать речевыми и неречевыми средствами в чужой культурной 

среде.  

В заключение отметим, что коммуникативно ориентированное обучение 

иностранным языкам всегда направлено на формирование у обучающихся ком-

муникативной компетенции.  
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В статье рассматриваются вопросы эффективности применения информационных 

технологий при организации иноязычной подготовки. К числу преимуществ их использова-

ния как средства обучения иностранному языку можно отнести субъектную ориентацию, 

гибкость и вариативность, позволяющие преподавателям повысить уровень преподавания 

дисциплины и стимулирующие курсантов к активному участию в ее освоении. В условиях 

стремительно развивающегося информационного общества и динамически расширяющейся 

виртуальной образовательной среды активное использование преподавателями возможно-

стей современных технологий способствует повышению эффективности и качества учебного 

процесса, совершенствованию подготовки будущих специалистов. 


