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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ: ПОДХОДЫ И ФАКТОРЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Компетентностный подход, на который ориентирован Федеральный 

государственный образовательный стандарт нового поколения (6), а также 

официальные российские документы (5; 9) отражает современные тенденции в 

понимании качества результатов образовательного процесса. Он определяет 

качественный уровень подготовки выпускников учебных заведений через 

совокупность компетенций, овладение которыми обеспечивает условия для 

удовлетворения потребностей общества и рынка труда.

Компетентностный подход выдвигает на первое место не 

информированность обучающихся, а их умения разрешать проблемы в различных 

сферах и видах деятельности.

Реализация компетентностного подхода в высшем профессиональном 

образовании, понимаемой как реализация цели и планируемого (ожидаемого) 

результата обучения, предполагает определение теоретико-методологических 

оснований и содержания образования; проектирование эффективных технологий 

обучения, воспитания и развития обучаемых; разработку методик оценки 

сформированности компетентностей.



Развитие коммуникативной компетентности человека является актуальной 

проблемой образования, решение конторой имеет важное значение как для каждого 

конкретного человека, так и для общества в целом.

Поскольку главными категориями в компетентностном подходе являются 

понятия компетенция и компетентность как наиболее адекватные для описания 

оценочных процессов качества обучения и обеспечения его повышения, дадим им 

определения.

Под компетенцией мы понимаем совокупность знаний, умений, навыков, 

необходимых для выполнения определенной деятельности, помогающих человеку 

действовать в различных, в том числе и новых для него ситуациях. Понятие 

компетентность рассматривается нами как степень освоения компетенций, 

единство теоретической и практической готовности человека к осуществлению 

определенной деятельности; компетентность характеризует не только деятельность, 

но и самого человека как субъекта в его самостоятельном, ответственном, 

инициативном взаимодействии с миром.

К вопросу о возможной классификации и типологии компетенций и 

компетентностей обращаются ряд авторов (В.И. Байденко, И.А. Зимняя, Д.А. 

Иванов, Ю.Г. Татур и др.). Изучив различные подходы к классификации 

компетенций, мы выявили основания для их типологии и соответственно различные 

методологические обоснования. Одни ученые в своих классификациях 

рассматривают коммуникативные компетенции в качестве неотъемлемой части 

базовых, ключевых компетенций и включают их как самостоятельные в состав 

компетенций наряду с такими, как социально-политические, информационные, 

социокультурные и др. (4); интеллектуальные, исследовательские, рефлексивные, 

предпринимательские и др. (3), общекультурные, учебно-познавательные, 

социально-трудовые, личностного самосовершенствования, информационные, 

ценностно-смысловые (10). Другие исследователи растворяют коммуникативные 

компетенции в составе следующих основных групп компетенций:



инструментальных, межличностных и системных компетенций (7); универсальных 

(социально-личностное, общекультурные, общенаучные, инструментальные) и 

профессиональных (общепрофессиональные и специально-профессиональные) (6).

Понятие коммуникативная компетентность имеет многочисленные 

трактовки. Приведем некоторые существующие в современной науке определения.

Большинство ученых-лингвистов коммуникативную компетентность 

связывали с природой лингвистической коммуникации и видели в ней стратегию 

обучения иностранным языкам в отечественных школах (И.Л. Бим, Е.Н. Гром, В.В. 

Сафонова, Т.В. Свитова, Е.Н. Соловова и др.). Коммуникативная компетентность 

рассматривается ими как лингводидактическая категория и обычно понимается как 

способность и готовность осуществления иноязычного общения. Она включает 

набор компетенций: лингвистических, тематических (информативных),

социокультурных, когнитивных, дискурсивных, стратегических и нек. др.

Анализ существующих трактовок коммуникативной компетентности 

показал, что она представляет собой междисциплинарную область знания. Теория 

коммуникативной компетентности развивается в лингвистике, психолингвистике, 

психологии, риторике, методике преподавания иностранных языков, педагогике. 

Компонентный состав коммуникативной компетентности чрезвычайно широк, он 

включает «набор составляющих от языковой, лингвистической, организационной, 

прагматической, социолингвистической, дискурсивной, стратегической, учебной, 

тематической, речевой, компенсаторной до социокультурноцй и социальной» (1, с. 

89).

Заслуживает внимания одна из первых работ по коммуникативной 

компетентности доктора психологических наук Ю.Н. Емельянова, в которой 

осуществляется междисциплинарный подход к данной категории. Он понимает под 

коммуникативной компетентностью компетентное общение во всех жизненных 

процессах. «Коммуникативная компетентность есть развивающийся и в 

значительной мере осознаваемый опыт общения между людьми (межличностный



опыт), который формируется и актуализируется в условиях непосредственного 

человеческого взаимодействия» (2, с. 9). Впервые в j отечественной науке 

комплексно сформулирована проблема компетентности человека в отношении тех 

межличностных событий, участником которых он является с момента рождения и на 

протяжении всего жизненного пути.

Коммуникативная компетенция (понятия компетенция и компетентность 

отождествляются -  прим. авторов) относится к владению устным и письменным 

общением более чем на одном языке, умению правильно взаимодействовать, 

особенно важна для работы и социальной жизни, так как людям, которые не 

владеют ими, угрожает социальная изоляция (4).

Коммуникативные компетенции (понятия компетенция и компетентность 

отождествляются -  прим. авторов) представляют собой «комплекс знаний, умений и 

навыков в области организации взаимодействия в различных сферах деятельности; 

информированность субъекта о целях, сущности, структуре, средствах и 

особенностях общения» (8, с. 238).

Учитывая черты коммуникативной компетентности, отмеченные в 

определениях ученых, а также обобщая собственные изыскания и наблюдения, 

сформулируем характерные особенности данной категории как научного явления.

Коммуникативная компетентность -  это 1) совокупность знаний, умений, 

навыков индивида в области коммуникации, необходимых для выполнения 

определенной деятельности; 2) часть межличностного жизненного опыта 

самостоятельной деятельности обучаемого, добытого и присвоенного индивидом в 

процессе взаимодействия, актуализирующегося в различных, в том числе и новых 

для него ситуациях; 3) социально-личностные качества индивида, регулирующие 

всю систему его взаимодействия с миром и отношений с самим собой; 4) готовность 

организовать свое речевое поведение в реальных жизненных обстоятельствах в 

соответствии с 1), 2) 3).



Коммуникативная компетентность реализуется во всех сферах 

деятельности, каждодневной, бытовой и профессиональной, деловой и 

представляет собой синтез универсальных, общепрофессиональных и специальных 

коммуникативных компетенций. В ее формировании прослеживаются этапы и 

содержательные составляющие с описанием динамики. Первый этап -  

формирование универсальной компетентности - включает коммуникативные 

компетенции по признаку всеобщности, этими компетенциями должен владеть 

каждый человек, независимо от его социального статуса, профессии, интересов. 

Универсальные коммуникативные компетенции формируются с детства, в семье, в 

период обучения в школе, в вузе, совершенствуются на протяжении всей жизни. 

Второй этап -  на базе усвоенных универсальных компетенций формируются 

общепрофессиональные коммуникативные компетенции, владение которыми 

необходимо любому специалисту для успешного осуществления деятельности в 

определенной области, на рабочем месте или при получении профессиональной 

подготовки. Компетенции этого уровня главным образом формируются в период 

обучения в вузе и совершенствуются в практической профессиональной 

деятельности. Третий этап -  формирование специально-профессиональных 

компетенций, необходимых для целенаправленного взаимодействия в конкретной 

деятельностной среде. Специально-профессиональная коммуникативная 

компетентность на данном этапе представляет собой единство теоретической и 

практической готовности и способности человека применять коммуникативные 

знания и умения, а также личностные качества для успешной деятельности в 

определенной профессиональной области. Специально-профессиональная 

коммуникативная компетентность формируется в вузе при изучении специальных 

культурно-речевых, педагогических и психологических дисциплин и 

совершенствуется в практике педагогического взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса.



Формируется коммуникативная компетентность под воздействием многих 

факторов. Эти факторы выступает не самостоятельно, а представляют собой единое| 

целое. Влияние их на обучаемого в комплексе и взаимодействии порождает новое 

качественное развитие когнитивных структур индивида в виде его способности 

осознавать и понимать социальную и психологическую сторону коммуникативных 

событий и готовности организовывать свое речевое поведение в этих событиях в 

соответствии с нормами и закономерностями общественной жизни. Данные 

способности развиваются вместе с когнитивным развитием и зависят от 

присваиваемых индивидом ценностей и идеалов общества. К таким факторам 

формирования и развития коммуникативной компетентности человека можно 

отнести следующие.

1. На любом этапе образовательного процесса его субъекты уже обладают 

некоторым уровнем коммуникативной компетентности. Однако стихийное 

формирование данной характеристики человека не всегда приводит к желаемому 

результату. В связи с чем требуется активное и целенаправленное освоение системы 

эффективных коммуникативных действий, совершенствование, обогащение, 

формирование новых компетенций, дальнейшее развитие уже приобретенного, с 

одной стороны, а с другой -  корректировка уже сложившегося.

2. Формируется под влиянием всего социально-культурного контекста, на 

фоне которого человек живет, осуществляет свою деятельность во всем 

многообразии общественных отношений.

3. Не может иметь конец или завершение процесса своего развития или, 

иными словами, не является итоговой характеристикой человека; процесс развития 

коммуникативной компетентности никогда не завершается, поскольку человек -  

явление общественное, и его коммуникативный опыт постоянно соприкасается с 

общественным опытом, обогащается в контактах с окружающими.

4. Формируется в непосредственной зависимости от социального 

интеллекта индивида (его способности мыслить, реагировать, понимать,



прогнозировать, чувствовать) и его духовно-нравственной зрелости (принимаемые 

ценности и идеалы, межличностные отношения). В основе коммуникативной 

компетентности, по замечанию Ю.Н. Емельянова, лежит «не простое владение 

языком и другими кодами общения, а особенности личности индивида в целом, в 

триединстве его чувств, мыслей и действий, развертывающихся в конкретном 

социальном контексте» (2, с. 8).

5. Формируется на основе индивидуального жизненного опыта, 

приобретенного на основе событий личной жизни и основывающегося на личных 

особенностях индивида. Этот опыт имеет субъективную значимость. С другой 

стороны, коммуникативная компетентность формируется в конкретной культурно

лингвистической и общественной среде, которая преподносит свои нормы и 

ценности и сообразно которым человек выполняет свои социальные роли. Усвоение 

предложенных обществом норм и ценностей коммуникативно значимо для 

компетентного поведения человека в каждодневной и профессиональной 

деятельности. И этот опыт имеет социальную значимость.

6. Не является эмпирическим знанием, поэтому коммуникативную 

компетентность отличать от лингвистической. Лингвистическая компетентность -  

это знание науки о языке: учений, концепций, теорий, знание культурных обычаев и 

традиций использования языка и т.п. Коммуникативную компетентность надо 

отличать и от языковой компетентности. Языковая компетентность -  это знание 

единиц языка и владение его лексической и грамматической системой: знание норм 

произношения; правил грамматики, словоупотребления; правильные представления 

о родовидовых отношениях между вещами и понятиями; средствах выражения 

причинно-следственных, временных и пространственных отношений между 

действиями и событиями; умение использовать разные языковые средства для 

выражения одного понятия или одной мысли и т.п. Коммуникативная 

компетентность включает в себя лингвистические и языковые компетенции, а также 

культурно-речевые и риторические как часть компонентного состава.



7. Формируется под влиянием ситуативно-тематического контекста, 

который складывается под воздействием конкретны^ обстоятельств и на фоне 

которого протекает конкретное коммуникативное событие. Механизм 

формирования коммуникативной компетентности следующий. Человек, попадая в 

те или иные ситуации, находит модель речевого поведения в ней, которая может 

быть правильной или неправильной, адекватной или неадекватной. Позже он 

анализирует ситуацию, оценивает свое поведение, конструирует возможные (иные) 

варианты поведения, прогнозирует, в результате чего у него происходит накопление 

информации о данной ситуации, создается «база данных», которая используется 

затем во вновь встречающихся подобных ситуациях. Так у человека накапливается 

опыт поведения в различных жизненных ситуациях, которым он пользуется и 

который значимым для него.

Таким образом, коммуникативная компетентность являет собой часть 

жизненного опыта, добытого и присвоенного индивидом, который существенно 

влияет на поведение в реальных жизненных обстоятельствах.

Коммуникативная компетентность обеспечивает универсальность 

специалиста, его многофункциональность, обеспечивает продуктивность различных 

видов деятельности. Она определяет социально-профессиональную мобильность 

специалиста.
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ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ:
НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

«Вне общения просто немыслимо человеческое общество. Общение 

выступает в нем как способ цементирования индивидов и, вместе с тем, как способ 

развития самих этих индивидов, -  пишет Г.М. Андреева. -  Любые формы общения 

есть специфические формы совместной деятельности людей: люди не просто 

«общаются» в процессе выполнения ими различных общественных функций, но они 

всегда общаются в некоторой деятельности» (1, с.90). «В процессе общения его 

участники действуют. Совершая действия, изменяя их, усложняя и совершенствуя,

http://www.iori.hse.ru/tuning/

