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В современных условиях наиболее актуальными в педагогике являются проблемы со-

держания и качества образования. В настоящее время для повышения качества образования 

одним из востребованных становится компетентностный подход.  

Как отмечает И.А. Зимняя, в России происходит переориентация оценки результата об-

разования с понятий «подготовленность», «образованность», «общая культура» на понятия 

«компетенция», «компетентность» [2]. 

Повышение качества образования является одной из актуальных проблем для всего ми-

рового сообщества. Решение этой проблемы связано с модернизацией содержания образова-

ния, оптимизацией способов и технологий организации образовательного процесса и, конеч-

но, переосмыслением цели и результата образования. В общем контексте европейских тен-

денций глобализации Совет Культурной Кооперации (СДСС) высшего образования для Ев-

ропы определил те основные ключевые компетенции, которые в результате образования 

должны освоить молодые специалисты. Соответственно и цель образования стала соотно-

ситься с формированием ключевых компетенций, что отмечено в «Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года» [3]. И одной из основных компетенций яв-

ляется коммуникативная компетентность, которая рассматривается как способность человека 

действовать в конкретной жизненной ситуации, выстраивать общение и взаимодействие с 

другими людьми. 

Коммуникативная компетентность относится к базовым компетентностям современно-

го человека. Можно выделить несколько составляющих: лингвистическая (языковая), социо-

лингвистическая (умение использовать языковой материал в соответствии с контекстом), со-

циокультурная (умение пользоваться знаниями истории, культуры, традиций и обычаев 

стран изучаемого языка), дискурсивная (умение организовать речь, поддержать разговор, 

слушать собеседника, учитывать его точку зрения), стратегическая (умение ставить задачи, 

добиваться цели, устанавливать контакт с собеседником), и социальная – умение поставить 

себя на место другого и способность справиться со сложившейся ситуацией. 

В основу формирования коммуникативной компетенции у студентов на занятиях ино-

странным языком положен деятельностный подход, так как он развивает самостоятельную 

творческую активность каждого учащегося. Обучение предполагает на первоначальном эта-

пе совместную образовательную деятельность под руководством педагога, а затем самостоя-

тельную, уделяя большое внимание практической стороне вопроса. 

Развитие коммуникативной компетенции – процесс длительный и достаточно сложный. 

Особую сложность в преподавании иностранного языка представляет соотнесение предмет-

ного курса и реального речевого опыта студентов, процесс приобретения знаний о языке и 

процесс овладения языком. 

Выбор методов формирования и становления коммуникативной компетентности дол-
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жен обусловливаться целями обучения, содержанием учебного материала, профессиональ-

ной мотивацией студентов, необходимостью вырабатывания коммуникативных навыков и 

умений, нужных в практической деятельности. Такими методами формирования и становле-

ния коммуникативной компетентности могут быть: чтение проблемных лекций и докладов с 

активным участием будущих специалистов и иностранных студентов, проведение деловых 

игр, тестирование, анкетирование, индивидуальные беседы и тренинги,  работы парами, в 

командах и т.п. 

Пути реализации коммуникативной компетенции учащихся состоят в том, что формы, 

методы и приемы работы направлены на то, чтобы содержание учебного материала было ис-

точником для самостоятельного поиска решения проблемы. 

Коммуникативная компетенция обеспечивает:  

 совершенствование умений и способностей общения в учебно-научной, социально-
бытовой, социально-культурной, официально-деловой сферах общения;  

 овладение формами речевого общения в процессе различных видов деятельности;  

 развитие умения и способностей работы с учебным научным текстом, другими источ-
никами информации;  

 совершенствование умений интерпретации информации в соответствии с самостоя-
тельно найденным и заданным основанием.  

Коммуникативные компетенции формируются на основе общеучебных умений и навы-

ков, а также предметных учебных умений, навыков и способов деятельности. 

Мы предполагаем, что можно выделить четыре уровня коммуникативной компетентности:  

 неосознанная;  

 репродуктивная;  

 продуктивная;  

 творческая. 

Каждый из выделенных уровней характеризуется определенными критериями. 

Критерием первого уровня мы считаем несамостоятельную деятельность студента, по-

строенную на подсказках педагога, когда он доминирует в учебной деятельности и требует 

исключительно правильных ответов от ученика, не признавая его права на ошибку и диалог. 

Такая ситуация имеет место в том случае, когда не повезло с педагогом или учащийся испы-

тывает большие трудности в формировании общих учебных понятий и способов учебной 

деятельности. 

Критерием второго, репродуктивного, уровня является наличие лингвистических зна-
ний у студента при недостаточном умении их применять, репродуктивная деятельность вы-

полняется по памяти или по заданному алгоритму, педагог ожидает от учащегося успешного 

выполнения задач, требующих простых мыслительных операций с данными, а также органи-

зует обмен независимыми высказываниями между студентами. 

Критерием третьего, продуктивного, уровня выступает достаточное владение ученика-

ми лингвистическими умениями: методами анализа, синтеза, сравнения, обобщения; при 

этом синтез лингвистических знаний и умений используется как инструмент познания. Для 

учащихся этого уровня характерна уже самостоятельная продуктивная деятельность, выпол-

няемая по самостоятельно созданному алгоритму или принятому типовому алгоритму, пре-

образованному в ходе самого действия. Мыслительная деятельность опосредована словесно-

логической формой. Педагог организует самораскрытие, взаимопонимание и стремление к 

взаимораскрытию учеников, достигая высокого уровня социальной реализации студентов  

как в деятельности общения и обучения, так и в создании индивидуального культурного 

продукта учебной деятельности (письменного текста). 

Критерием четвертого, творческого, уровня является самореализация компетентной 

личности, способной к самостоятельной творческой учебной деятельности на базе обретен-

ных знаний, умений, ценностей и смыслов. Студент ставит и решает задачи, требующие 

обобщения данных и творческого мышления, стремится к пониманию другого с целью поис-
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ка новой истины, вступает в «партнерство» (В.Я. Ляудис), транслируя социальную ответст-

венность – высший уровень социализации [4]. 

Среди выделенных нами четырех уровней сформированности коммуникативной компе-

тентности языковой личности наивысшим является четвертый уровень – творческая компе-

тентность. Студенты, вышедшие на четвертый, творческий, уровень коммуникативной ком-

петентности, не только успешны в учебе и социально реализованы, но и ориентированы на 

взаимопомощь другим студентам, на партнерство – высшую ступень. Ученик готов нести 

ответственность за совместно созданный в учебной деятельности продукт (текст), который 

высококультурен и по лингвистическим, и по смысловым показателям. 

В практике общения каждый речевой акт выступает как та или иная типологическая 

разновидность, поэтому при обучении речевому общению необходимо говорить о типологии 

или жанре текста (определенной модели, имеющей внешние признаки, закрепленные тради-

цией). Тексты, предлагаемые студентам на занятиях по иностранному языку, разнообразны 

по жанру: эпизоды художественных произведений, научно-популярные, проблемные статьи.  

В ходе работы с литературным текстом или текстом о культуре педагогу  необходимо соз-

дать развивающую речевую среду, побуждающую студента  вступить в диалог не только с кон-

кретным текстом о культуре, но и с текстом культуры, подобно тому, как в коммуникативном 

пространстве культуры текст вступает в диалогические отношения с другими текстами. 

Развивающая речевая среда может быть создана на любой лекции, но особое значение 

приобретают лекции интегрированного типа, которые позволяют соединить лингвистиче-

ский и культурологический подходы к анализу текста. В результате такой работы с текстом 

происходит формирование культуры общения с произведениями искусства, воспитание эсте-

тического чувства слова и желание выразить словом свои мысли и переживания. Таким обра-

зом, достигается единство процесса обучения и воспитания. 

В качестве педагогических условий формирования коммуникативной компетентности 

нами были предложены следующие: внедрение в педагогический процесс соответствующего 

элективного курса; направленность учебно-воспитательного процесса на установление лич-

ностно ориентированного взаимодействия; применение активных методов обучения, инте-

грация в массовую культуру страны изучаемого языка. 

Система элективных курсов позволяет в более углубленной, развернутой форме воору-

жать студентов теми знаниями и умениями, которые необходимы для эффективной жизне-

деятельности обучающегося, но не входят в обязательную, инвариантную часть содержания 

образования.  

Направленность учебно-воспитательного процесса на установление личностно-

ориентированного взаимодействия – следующее, на наш взгляд, педагогическое условие раз-

вития коммуникативной компетентности.  

Основываясь на разработках  И.С. Якиманской [1, С. 56], мы полагаем, что проектиро-

вание личностно ориентированной системы обучения подразумевает: признание студента 

субъектом педагогического процесса; развитие индивидуальных способностей обучающего-

ся, в частности, развитие коммуникативной компетентности, применяя те методы обучения, 

которые активизируют деятельность каждого студента.  

Исходя из этого, следующим педагогическим условием, способствующим развитию 

коммуникативной компетентности студентов, является применение в педагогическом про-

цессе активных развивающих методов обучения. 

И наконец, для успешного овладения языковой практикой, и преодоления межнацио-

нальных барьеров необходима интеграция в массовую культуру страны изучаемого языка, 

под которой мы понимаем активные методы речевой коммуникации со студентами-

иностранцами, изучение не только исторической (классической), но и современной массовой 

культуры страны через просмотр кинофильмов, спектаклей, статей в зарубежных СМИ,  об-

суждение актуальных молодежных тем на факультетах иностранных языков с привлечением 

студентов с кафедры ЮНЕСКО и т.д. 
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Большинство научно–практических трудов свидетельствуют о том, что коммуникатив-

ную компетентность ученика удобнее всего рассматривать по продукту его учебной деятель-

ности – по письменным текстам, созданным самостоятельно. В то же время коммуникатив-

ная компетентность ученика выступает как состоявшееся личностное качество, несущее оп-

ределенную смысловую нагрузку характеристики субъекта. Многие ученые согласны с тем, 

что определяющим условием для формирования коммуникативной компетентности учащих-

ся является организация в учебном процессе коммуникативных ситуаций, при которых педа-

гог создает коммуникативное взаимодействие с учениками и между учениками, оценивая ре-

зультаты работы через учебный продукт – текст или высказывание (в устной и письменной 

формах). 

Коммуникативная компетентность включает в себя знание основных лингвистических 

понятий речи (стили, типы речи, композиционная основа описания, рассуждения, повество-

вания, способы связи предложений в тексте, а также синтаксические и пунктуационные ос-

новы языка), умения и навыки анализа текста как критического разбора текста заданного 

жанра и стиля и, наконец, собственно коммуникативные умения, то есть умения и навыки 

речевого общения применительно к различным сферам и ситуациям общения с учетом лич-

ностных характеристик адресата и стиля общения: делового, научного, разговорного. Работу 

по лингвистическому анализу текста необходимо организовывать на каждом занятии по ино-

странному языку, так как цели и задачи этой работы способствуют формированию важней-

ших коммуникативных умений у учеников – умения создавать свой собственный устный и 

письменный текст, отвечающий ожиданиям оппонентов, умения отразить в тексте гумани-

стические ценности, свежесть и новизну суждений, высокий уровень языковой культуры. 

Особенно значимыми в обучении являются специальные уроки, на которых осуществ-

ляется комплексный анализ предложенных ученикам текстов. Такие уроки органичны при 

повторении, обобщении и систематизации изученного (в начале, в конце учебного года, се-

местра, после изучения темы, раздела). К таким текстам обязательно прилагаются разно-

уровневые задания, и особенно важно, что студент имеет возможность выбора (можно вы-

полнять не все задания к тексту). Разноуровневые вопросы и задания к одному тексту удоб-

ны для организации работы в группах, по вариантам. Принцип тематического единства, на 

основе которого происходит организация работы на каждом уроке, также важен для форми-

рования развивающей среды, способствующей приобщению студентов к культуре речевого 

самовыражения через создание активной деятельностной социальной среды. 

Коммуникативная компетенция – это владение определенной суммой сведений языко-

вого материала, умение соотносить языковые средства с задачами и условиями общения, а 

также способность организовать речевое общение с учетом социальных норм поведения и 

коммуникативной целесообразности высказывания. В учебном процессе решающее значение 

приобретает тот факт, что изучающий иностранный язык должен овладеть им как средством 

межкультурной коммуникации, что предполагает необходимость формирования у него лин-

гвострановедческой компетенции, являющейся неотъемлемой частью коммуникативной 

компетенции. 

Коммуникативное обучение иностранным языкам представляет собой преподавание, 

организованное на основе заданий коммуникативного характера, т. е. общения. Коммуника-

тивно-ориентированное обучение имеет целью научить иноязычной коммуникации, т. е. об-

щению на иностранном языке, используя все необходимые для этого (не обязательно только 

коммуникативные) задания и примеры. 

Конечной целью обучения иностранным языкам является обучение свободному ориен-

тированию в иноязычной среде и умению адекватно реагировать в различных ситуациях, то 

есть общению. 

В практике реализации коммуникативно-ориентированного обучения иностранному 

языку до сих пор актуальны поиски технологий, способных увязать обучение языку с обуче-

нием культуре, обслуживаемой этим языком. Чтобы научиться общению на иностранном 
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языке, нужно создать реальные, настоящие жизненные ситуации (т.е. то, что называется 

принципом аутентичности общения) посредством современной массовой культуры, близкие 

и понятные студентам, которые будут стимулировать изучение материала и вырабатывать 

адекватное поведение. 

Цель коммуникативного подхода состоит в том, чтобы заинтересовать обучаемых в 

изучении иностранного языка посредством накопления и расширения их знаний и опыта. 

Облучаемые должны быть готовы использовать язык для реальной коммуникации вне заня-

тий, например, во время посещения страны изучаемого языка, во время приѐма иностранных 

гостей дома, при переписке, обмене аудио- и видеокассетами, результатами заданий и т. п. 

При этом термин коммуникативность «не сводим только к установлению с помощью речи 

социальных контактов, к овладению туристическим языком. Это приобщение личности к ду-

ховным ценностям других культур – через личное общение и через чтение» (И. Л. Бим). Этот 

подход привлекает обучаемых путем сосредоточения на интересующих их темах и представ-

ления им возможности выбора текстов и задания для достижения целей программы. Комму-

никативная способность обучаемых развивается через их вовлечение в решение широкого 

круга значимых, реалистичных, имеющих смысл и достижимых задач, успешное завершение 

которых доставляет удовлетворение и повышает их уверенность в себе.  

Коммуникативный подход, с одной стороны, включает в себя обучение языку, а с дру-

гой, дает определенные сведения о стране и культуре изучаемого языка. В процессе обуче-

ния иностранному языку в этом аспекте элементы страноведения сочетаются с языковыми 

явлениями, которые выступают не только как средство коммуникации, но и как способ озна-

комления обучающихся с новой для них действительностью. Образовательная же ценность 

лингвострановедческого компонента заключается в том, что знакомство с культурой изучае-

мого языка происходит путем постоянного сравнения имевшихся ранее знаний и понятий с 

вновь полученными, со знаниями и понятиями о своей стране.  

Лингвострановедческий компонент, как это понимают Е.М. Верещагин и В.Г. Костома-

ров, – культуроведение, ориентированное на задачи и потребности изучения иностранного 

языка, важная составляющая преподавания иностранного языка, интегрирующая в междис-

циплинарном курсе историю, культурологию, литературу и т.п.  

Изучающие иностранный язык должны знакомиться с языковыми единицами, наиболее 

ярко отражающими национальные особенности жизни народа-носителя языка и среды его 

существования.  

Творческий элемент коммуникативного подхода позволяет организовать в учебном 

процессе применение иностранного языка в продуктивной деятельности, включая общение, 

сферу обслуживания, бизнес, менеджмент, юриспруденцию, занятие искусством, самообра-

зование. В этом слиянии речевого и экстраречевого аспектов проявляется онтологическая 

сущность речевого общения, которое с необходимостью включается в продуктивную дея-

тельность обучающихся.  

В то же время многие специалисты подчеркивают, что обучение иностранному языку 

должно происходить с учетом требований, предъявляемых будущей профессиональной дея-

тельностью обучаемого. Для этого используют профессионально-ориентированное общение 

на иностранном языке, осуществляемое с помощью устно-речевой деятельности и/или ком-

муникативной деятельности. Проблема профессионально-ориентированного общения рас-

сматривается в работах С.Ф. Шатилова, М.Е. Дуранова, О.Ю. Искандаровой, Л.В. Коломиец, 

Л.В. Макар, А.Л. Мирзоян, Н.И. Прокопьевой, В.А. Сырецкой и др. 

Рассмотрим наиболее общие современные концептуальные принципы коммуникатив-

ного обучения иностранным языкам с учѐтом как российской, так и зарубежной теории.  

Принцип 1. Коммуникативно-ориентированное обучение иностранным языкам в усло-

виях деятельностного подхода. 

Коммуникативное обучение иностранным языкам носит деятельностный характер, по-

скольку речевое общение осуществляется посредством «речевой деятельности», которая, в 
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свою очередь, служит для решения задач продуктивной человеческой деятельности в усло-

виях «социального взаимодействия» общающихся людей. Участники общения пытаются ре-

шить реальные и воображаемые задачи совместной деятельности при помощи иностранного 

языка. Этот принцип детализируется в следующих принципиальных положениях:  

1.1. Деятельностная сущность коммуникативно-ориентированного обучения иностран-

ным языкам осуществляется через «деятельностные задания». Они реализуются с помощью 

методических приѐмов и создают упражнения. 

1.2. Деятельностные задания для коммуникативно-ориентированного обучения ино-

странным языкам строятся на основе игрового, имитационного и свободного общения. 

1.3. Деятельностная сущность коммуникативно-ориентированного  обучения иностран-

ным языкам реализуется в положении «здесь и теперь». (Положение «здесь и теперь» осуще-

ствляется, если на уроке: создаются условия для речемыслительного творчества учащихся; 

процесс иноязычного речемышления осуществляется непосредственно в момент развития 

речевой ситуации; иноязычное общение представляет собой спонтанный опыт). 

1.4. Деятельностная сущность коммуникативно-ориентированного обучения иностран-

ным языкам повышает важность методической организации процесса обучения. (Дело в том, 

что коммуникативные задания не редко выполняются в условиях повышенной речевой и фи-

зической активности, оживление учащихся, свободного их передвижения по классу и непро-

извольного усвоения ими учебного материала. В этих условиях особенно важна тщательно 

продуманная организация коммуникативно-познавательной деятельности в виде строго оп-

ределѐнной процедуры. Практически любое задание может выполняться (и это повышает 

эффективность работы) в три этапа: подготовительный; исполнительный; итоговый). 

1.5. Деятельностная сущность коммуникативно-ориентированного обучения ино-

странным языкам реализуется в условиях гуманистического подхода к обучению. (Гумани-

стический подход предполагает обучение, центрированное на ученике. Это означает, что 

студент, а точнее, взаимодействующие между собой студенты являются центром познава-

тельной активности на занятии). 

Принцип 2. Формирование у студентов коммуникативной компетенции. 

В понятие компетенции был вложен смысл о том, что высказыванию присущи свои 

правила, которым подчиняются правила грамматики, и усвоение которых обеспечивает спо-

собность пользоваться языком в процессе коммуникации. Наиболее подробное описание 

коммуникативной компетенции принадлежит Л. Ф. Бахману. Автор относил сюда языковую, 

дискурсивную, разговорную, прагматическую (практическую), социально-лингвистическую, 

стратегическую и мыслительную компетенцию. 

Рассмотрим подробнее принципиальные положения, вытекающие из принципа фор-

мирования у обучаемых коммуникативной компетенции:  

2.1. Важным компонентом коммуникативной компетенции является лингвистическая 

компетенция, представляющая собой готовность использовать иностранный язык как орудие 

речемыслительной деятельности. 

2.2. Существенным компонентом коммуникативной компетенции является прагмати-

ческая компетенция, представляющая собой готовность передавать коммуникативное содер-

жание в ситуации общения.  

2.3. Необходимым компонентом коммуникативной компетенции является когнитив-

ная компетенция, представляющая собой готовность к коммуникативно-мыслительной дея-

тельности. 

2.4. Значимым компонентом коммуникативной компетенции является информативная 

компетенция, то есть владение содержательным предметом общения. 

2.5. Коммуникативная компетенция формируется во всех видах речевой деятельности 

– слушании и говорении, чтении и письме, что обеспечивает их осуществление. 

Принцип 3. Коммуникативно-ориентированное обучение иностранным языкам воз-

можно в условиях аутентичного процесса социализации студентов. 
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В данном контексте понятие «аутентичный» предполагает не только использование на 

уроке взятого из жизни учебного материала, но и создание методически целесообразных ус-

ловий естественного учебного общения. Для этого в учебных условиях обеспечивается «ре-

петиция реального употребления языка». 

Рассмотрим данный принцип подробнее в принципиальных положениях: 

3.1. Аутентичное коммуникативно-ориентированное обучение иностранным языкам 

осуществляется с применением заданий речевого взаимодействия. (Задания построены так, 

что их невозможно выполнить без партнѐра или партнѐров. Они выполняются в парах или 

малых группах.) 

3.2. Аутентичное коммуникативно-ориентированное обучение иностранным языкам 

осуществляется с применением заданий, предполагающих «информационное неравенство» 

учеников. 

3.3. Аутентичное коммуникативно-ориентированное обучение иностранным языкам 

осуществляется с применением проблемных речемыслительных заданий. (Задания могут 

быть основаны на следующем: последовательности действий,  догадке, классификации, на-

хождении сходств и различий,  исключении лишнего и т. д.) 

3.4. Аутентичное коммуникативно-ориентированное обучение иностранным языкам 

осуществляется с применением организованного ролевого общения, (которое реализуется в 

ролевой игре – виде учебного общения, организуемого в соответствии с разработанным сю-

жетом, распределѐнными ролями и межролевыми отношениями.) 

3.5. Аутентичное коммуникативно-ориентированное обучение иностранным языкам 

осуществляется с применением спонтанного общения, имеющего следующие особенности: 

его содержание не всегда предсказуемо; возможны переходы от одной темы к другой; тре-

буются незнакомые или забытые слова, грамматика; иностранный язык используется в ре-

альном действии. 

Итак, мы рассмотрели основные концептуальные принципы коммуникативного обуче-

ния иностранным языкам. Они сведены всего к трѐм ключевым формулировкам: «о деятель-

ностной основе коммуникативного обучения», «о формировании коммуникативной компе-

тенции» и «об аутентичных формах обучения». 

В практике преподавания иностранных языков на современном этапе обучения исполь-

зуются следующие технологии: 1) обучение в малых группах сотрудничества (cooperative 

learning); 2) дискуссии; 3) мозговые атаки (brain storming); 4) ролевые игры проблемной на-

правленности; 5) метод ситуационного анализа (case-study); 6) метод проектов; 7) «портфель 

студента» (E-Portfolio) 8) информационные технологии. 

Умение вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, подкрепленную аргументами, 

лаконично излагать свою мысль, умение слушать и слышать оппонента – важные умения, 

необходимые для формирования коммуникативной и социокультурной компетенций.  

На занятиях по устной практике английского языка очень часто итоговыми являются 

дискуссии по проблемам определенной тематики. 

В настоящее время преподавателями широко применяются ролевые игры проблемной 

направленности для моделирования реальной ситуации общения на уроке иностранного языка. 

Ролевая игра используется для решения комплексных задач усвоения нового материала, разви-

тия творческих способностей, а также формирования коммуникативной и социокультурной 

компетенций. В отличие от дискуссии, в ролевой игре ее участники принимают на себя роли 

персонажей, как бы «вживаются» в роль. Это помогает им лучше понять суть проблемы, про-

никнуться особенностями массовой культуры чужой страны и найти разные способы выхода 

из данной ситуации от имени его персонажа. 

При использовании проектной технологии обучения (метода проектов) иностранный 

язык в новой образовательной парадигме становится процессом самостоятельного овладения 
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учебной познавательной деятельностью. Комплексный интегративный характер проектной 

работы позволяет студенту выстраивать единую картину мира, используя для этого ранее 

полученные знания и навыки и приобретая новые.  

Таким образом, формирование и становление коммуникативной компетентности сту-

дентов позитивно влияет на профессиональный уровень будущих специалистов, их творче-

скую самореализацию,  совершенствование их деятельности. Именно это необходимо буду-

щим специалистам для адекватной ориентации во всех сферах общественной жизни. Изуче-

ние основ коммуникативной компетентности в вузе будет способствовать осмыслению бу-

дущими специалистами ее значимости для профессиональной деятельности. 
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DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE ABILITIES OF STUDENTS FROM POSITION 

OF THE COMPETENCE APPROACH 

 
The article is devoted to the development of communicative abilities in students in a channel of the compe-

tence approach. The special attention is given to pedagogical conditions of formation of communicative competence 

at students of high school.  
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