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Статья включает анализ и авторское рассмотрение содержания, структурных 
элементов и компонентов лингвокультурологической компетентности студентов гума-
нитарных специальностей вуза. Приведены способы определения уровня данной ком-
петентности на основе результатов сформированности различных сфер личности. 
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Новые условия в сфере труда оказывают непосредственное воздей-

ствие на цели преподавания и обучения в области высшего професси-
онального образования, основная задача которого заключается в подго-
товке квалифицированного работника соответствующего уровня и про-
филя, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей про-
фессией и ориентированного в смежных отраслях деятельности, способ-
ного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стан-
дартов, стремящегося к постоянному профессиональному росту [7]. 

Сегодня перед теорией и методикой профессиональной подготовки 
специалистов возникла актуальная проблема научного обоснования фор-
мирования высокого уровня лингвокультурологической компетентности 
студентов гуманитарных специальностей вуза. 

Вопросами формирования данной компетентности занимаются 
Д. И. Башурина, А. В. Гетманская, Е. А. Иванова, Ф. С. Кебекова, М. С. Киселе-
ва, М. А. Мигненко, И. А. Орехова, М. А. Пахноцкая, Л. Г. Саяхова, Н. А. Фо-
менко, Ф. Б. Хубиева, Е. А. Чубина, А. М. Шуралев и др. Однако работы дан-
ных авторов содержат различные взгляды на содержание лингвокультуро-
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логической компетентности, которая в научной литературе рассматривает-
ся наряду с лингвокультуроведческой, лингвокультурной, культурно-языко-
вой компетентностями. Это обстоятельство вызывает неоднозначность ее 
трактовки, а следовательно, и определения уровня ее сформированности 
в контексте высшего профессионального образования. 

Наполнение содержания лингвокультурологической компетентности 
студентов вуза необходимо начать с характеристики понятия «компетен-
тность», которое в широком смысле трактуется Ю. Н. Емельяновым как 
«уровень обученности» [4], тогда как в более узком понимании Ю. Г. Татур 
определяет его как «интегральное свойство личности» [14, с. 7]. Это свой-
ство отражает стремление и способность реализации его потенциала с по-
зиций знаний, умений, опыта, личностных качеств (Ю. Г. Татур), к кото-
рым С. Е. Шишов относит также ценности и склонности, а В. М. Шепель – 
теоретико-прикладную подготовленность [13, с. 15]. В совокупности они 
проявляются, по мнению И. А. Зимней, в личностно-обусловленной соци-
ально-профессиональной жизнедеятельности человека [5, с. 13]. 

Анализ определений, представленных различными учеными (В. С. Без-
рукова, Г. Б. Голуб, В. А. Демин, Л. М. Долгова, И. А. Зимняя, Ю. Н. Емель-
янов, А. Г. Каспржак, А. М. Новиков, Е. И. Огарев, Дж. Равен, Ю. Г. Татур, 
Т. Хоффман, В. М. Шепель, С. Е. Шишов и др.), позволил нам выделить сле-
дующие ее элементы в контексте высшего профессионального образования: 

1) личностные свойства; 
2) субъектный и социальный опыт; 
3) ценности; 
4) знания, умения и навыки; 
5) способности; 
6) теоретико-прикладная подготовленность; 
7) способы деятельности. 
Охарактеризуем соотношение данных элементов в содержании лин-

гвокультурологической компетентности. В. В. Воробьевым она понимает-
ся как знание идеальным говорящим-слушающим всей системы культур-
ных ценностей, выраженных в языке [2, с. 73]. В эту систему ценностей 
Л. Г. Саяхова включает осознание языка как феномена культуры, куль-
турно-исторической среды [12]. 

К содержанию лингвокультурологической компетентности помимо сис-
темы знаний о культуре М. А. Пахноцкая относит и совокупность специальных 
умений по оперированию этими знаниями в практической деятельности [10, 
с. 14]. Д. И. Башурина и М. С. Киселева добавляют личностные качества, при-
обретаемые в процессе освоения системы культурных ценностей, выражен-
ных в языке и регулирующих коммуникативное поведение его носителей [1, 
с. 28; 6, с. 58–59]. Данные качества, утверждает А. В. Гетманская, способству-
ют интеграции личности в систему мировой культуры [3, с. 62]. 

Следовательно, каждый автор акцентирует внимание на взаимодей-
ствии языка и культуры и определяет лингвокультурологическую компе-
тентность как систему, включающую личностные свойства, социальный 



© Е. Е. Макарова 

 

80 Образование и наука. 2009. № 2 (59) 

опыт, ценности, знания и умения, способы деятельности. По нашему мне-
нию, данные представления не отражают сущности компетентности 
в высшем профессиональном образовании в полной мере, поскольку не 
рассматривают в совокупности все выделенные нами взаимосвязанные 
элементы, к которым относятся: 

1) личностные свойства как умения воспринимать факты и явления 
с позиции культуры изучаемого языка; преодолевать границы, разделя-
ющие культуры; синтезировать и обобщать свой личный опыт в межкуль-
турном общении; 

2) субъектный и социальный опыт – опыт личности относительно 
восприятия фактов и явлений с позиции культуры изучаемого языка; лич-
ный опыт в межкультурном общении; 

3) лингвокультурологические ценности – ценности, присущие дан-
ной лингвокультурной общности, выраженные в языке и регулирующие 
коммуникативное поведение носителей этого языка; 

4) лингвокультурологические знания – обобщенный опыт определен-
ной национальной общности, отраженный в сознании в языковой форме; 

5) лингвокультурологические умения – способность обучающегося 
использовать полученные теоретические знания и соответствующие на-
выки для выражения своих мыслей в любой речевой ситуации; 

6) лингвокультурологические навыки – способность студента гра-
мотно и уместно употреблять лингвокультурологические знания в речевых 
высказываниях; 

7) способности к реализации личностно- и социально-значимой про-
фессиональной деятельности, основанной на соответствующих лингво-
культурологических знаниях, умениях и навыках и включающей в себя 
личностные качества и субъектный и социальный опыт; 

8) теоретико-прикладная подготовленность – способность и готов-
ность студента к осуществлению личностно- и социально-значимой про-
фессиональной деятельности, основанной на лингвокультурологических 
знаниях, умениях и навыках и включающей в себя личностные качества 
и соответствующий субъектный и социальный опыт; 

9) способы деятельности – операционально-технологическая харак-
теристика теоретико-прикладной подготовленности. 

Соотношение и взаимосвязь элементов данной компетентности позво-
лили предложить более полное определение лингвокультурологической ком-
петентности в высшем профессиональном образовании. Она представляет 
собой самостоятельно реализуемое личностно-обусловленное интегральное 
свойство личности, характеризующее ее личностные качества, способности 
и опыт (субъектный и социальный), приобретаемые в процессе освоения сис-
темы проявленных в языке культурных ценностей; основанное на совокуп-
ности знаний о культуре, специальных умений и навыков по оперированию 
этими знаниями в практической деятельности, которые определяют теорети-
ко-практическую подготовленность и обнаруживаются в личностно- и соци-
ально-значимой для субъекта профессиональной деятельности. 
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Выделенные элементы данной компетентности характеризуют та-
кие сферы личности, предложенные С. А. Паниной, как мотивационно-те-
оретическую, практико-прикладную и исследовательско-рефлексивную 
[9, с. 71–74]. Показатели сформированности каждой из этих сфер свиде-
тельствуют об уровне сформированности лингвокультурологической ком-
петентности студентов вуза. 

Формирование мотивационно-теоретической сферы, в которую включа-
ются личностные качества студента вуза, его субъектный и социальный опыт, 
лингвокультурологические ценности, обусловливает принятие им субъективной 
позиции, обеспечивающей эффективность протекания процессов самообразо-
вания и самоорганизации в деятельности по овладению лингвокультурологи-
ческими знаниями, категориями, связанными с понятием «лингвокультуроло-
гическая компетентность», приобретение лингвокультурологических умений. 

Способность анализировать лингвокультурологические явления и фак-
ты, планировать и реализовывать лингвокультурологическую компетентность 
в личностно- и социально-значимой для субъекта профессиональной деятель-
ности, обосновывать целесообразность спроектированной деятельности приоб-
ретаются в результате формирования практико-прикладной сферы личности. 

Личностные качества, субъектный и социальный опыт студента вуза поз-
воляют определить его готовность к исследовательской работе; наличие умений 
решать научно-теоретические проблемы, планировать, реализовывать и описы-
вать исследования; степень овладения методологическим аппаратом педагоги-
ческого исследования в контексте исследовательско-рефлексивной сферы. 

Уровень сформированности лингвокультурологической компетен-
тности студентов вуза определяется на основе сфер личности и структур-
ных компонентов. Анализ исследований позволяет также констатировать, 
что в структуре лингвокультурологической компетентности разные авто-
ры выделяют различные компоненты. В. В. Сафонова акцентирует лин-
гвострановедческую, социолингвистическую и культуроведческую состав-
ляющие [11, с. 18]. М. А. Пахноцкая отмечает такие основные составля-
ющие, как лингвистическая (языковая), дискурсивная, социолингвисти-
ческая, социальная и социокультурная [10, с. 48–50]. А. В. Гетманская, 
в свою очередь, выделяет лингвистическую, культуроведческую, соци-
окультурную и поликультурную компетентности [3, с. 59–62]. 

По мнению Н. А. Фоменко, основой лингвокультурологической ком-
петентности являются коммуникативная компетентность, включающая 
социолингвистическую, дискурсивную, социокультурную, стратегическую 
и социальную составляющие, а также лингвистическая, языковая, рече-
вая и культурологическая компетентности [15, с. 84], последняя из кото-
рых, как утверждает И. А. Орехова, складывается из социальной, соци-
окультурной и страноведческой [8, с. 272]. 

Рассмотрение структуры лингвокультурологической компетентнос-
ти, предложенной различными учеными, позволяет заключить, что прак-
тически все они выделяют лингвистическую, языковую, социолингвисти-
ческую, социальную, культурологическую, социокультурную составляю-
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щие, которые в большинстве своем характеризуют выделенные нами эле-
менты лингвокультурологической компетентности. Состав вышеизложен-
ных компонентов представляется нам не полностью отражающим содер-
жание данной компетентности, по следующим причинам. Во-первых, не-
обходимо акцентировать внимание на речевом поведении в соответствии 
с задачей общения, принятыми правилами и имеющимися лингвострано-
ведческими знаниями и умениями (т. е. на речевой, дискурсивной и лин-
гвострановедческой компетентностях соответственно). Во-вторых, следу-
ет развить способность компенсировать недостаточность вышеизложен-
ных умений посредством вербальных и невербальных стратегий и самос-
тоятельно их осваивать (т. е. владеть стратегической и учебно-познава-
тельной компетентностями соответственно). 

Анализ структурных составляющих лингвокультурологической ком-
петентности позволил определить их следующим образом: 

1) лингвистическая (языковедческая) – овладение теоретическими 
знаниями о языке, умениями активизировать и систематизировать лин-
гвистические знания и соответствующими им навыками, способствующи-
ми построению осмысленных высказываний; 

2) языковая – практическое владение языком; потенциал лингвисти-
ческих (языковедческих) знаний, совокупность правил анализа и синтеза 
единиц языка для построения осмысленных высказываний; 

3) речевая – речевое поведение в соответствии с задачей общения; 
использование ограниченного количества единиц языка, закономерностей 
их функционирования и законов оперирования ими для построения раз-
нообразных высказываний; 

4) социолингвистическая – способность к выбору языковых форм и их 
использованию и преобразованию согласно контексту (в зависимости от цели 
и ситуации общения, социальных ролей участников коммуникации); 

5) дискурсивная (прагматическая) – организация речевой деятель-
ности с помощью правил общения, принятых в данном социуме; 

6) стратегическая (компенсаторная) – умение компенсировать не-
достаточность знания языка, речевого и социального опыта коммуника-
ции в условиях реального языкового общения посредством вербальных 
и невербальных стратегий; 

7) социальная – способность ориентироваться в социальной ситу-
ации и управлять ею, что находит свое практическое выражение в уме-
нии вступать в контакт и поддерживать его; 

8) лингвострановедческая – совокупность определенных лингвостра-
новедческих знаний и умений, позволяющих осуществлять речевую де-
ятельность на русском языке; 

9) социокультурная – овладение национально-культурной спецификой 
(знание традиций, истории и культуры) страны изучаемого языка и правил 
речевого взаимодействия (социальных норм поведения и этикета); 

10) культурологическая – способность и готовность к диалогу куль-
тур, основанная на комплексе усвоенных экстралингвистических знаний, 
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знаний современной социокультурной системы другой страны, а также 
исторических условий, повлиявших на ее становление, страноведческой 
информации и умений проводить сопоставительный анализ родной 
и иноязычной культуры; 

11) учебно-познавательная (учебно-методическая) – способность са-
мостоятельно осваивать новые знания, умения и способы действий. 

Лингвокультурологическую компетентность студентов гуманитарных 
специальностей вуза можно считать сформированной, если студенты: 

1) обладают теоретическими знаниями о языке, умениями активи-
зировать и систематизировать лингвистические знания и соответству-
ющими им навыками, способствующими построению осмысленных выс-
казываний; 

2) владеют языком в практической деятельности; 
3) строят свое речевое поведение в соответствии с задачей общения; 
4) выбирают языковые формы, используют их и преобразовывают 

в соответствии с контекстом (в зависимости от цели и ситуации общения, 
от социальных ролей участников коммуникации); 

5) организуют речевую деятельность (письменную или устную) с по-
мощью правил общения, принятых в данном социуме; 

6) умеют компенсировать недостаточность знания языка, речевого 
и социального опыта общения в условиях реального языкового общения 
посредством вербальных и невербальных стратегий; 

7) способны ориентироваться в социальной ситуации и управлять 
ею, что находит свое практическое выражение в умении вступать в кон-
такт и поддерживать его; 

8) обладают целостной системой определенных лингвострановедчес-
ких знаний и умений, позволяющих осуществлять речевую деятельность 
на русском языке; 

9) овладевают национально-культурной спецификой (знание тради-
ций, истории и культуры) страны изучаемого языка и правилами речевого 
взаимодействия (социальных норм поведения и этикета); 

10) имеют способность и готовность к диалогу культур; 
11) способны самостоятельно осваивать новые знания, умения и спосо-

бы действий. 
Таким образом, сущность лингвокультурологической компетентнос-

ти, которая рассмотрена различными исследователями с разнообразных 
сторон, позволила нам представить авторское понимание содержания 
и структуры лингвокультурологической компетентности студентов гума-
нитарных специальностей вуза. Оно отличается тем, что описывает не 
только ее структурные элементы и компоненты, но и связи между ними; 
учитывает взаимодействие мотивационно-теоретической, практико-
прикладной и исследовательско-рефлексивной сфер личности, результаты 
сформированности каждой из которых соответствуют уровню лингво-
культурологической компетентности студентов гуманитарных специаль-
ностей вуза. 
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