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инамика общественной жизни страны и связанные с нею новые цели, масштабы и направ-
ленность преобразований вызывают общественную потребность в большом количестве 

специалистов, практически владеющих одним или несколькими современными неродными языками. 
Знание языков, и прежде всего языков международного значения, как правило, дает возможность 
личности получить реальные шансы занять в современном обществе более престижное как в соци-
альном, так и в материальном отношении положение. Более того, все более осознается тот факт, что 
богатством общества в условиях современной рыночной экономики и развития информационных тех-
нологий становятся человеческие ресурсы, которые выступают в качестве основного стратегического 
фактора экономического и социального прогресса. В решении этой задачи важная роль отводится и 
языковой подготовке специалиста как фактору, превращающему человека в развитую личность и 
расширяющему его социальную и экономическую свободу.  

Среди наиболее важных обстоятельств, свидетельствующих в пользу востребованности препо-
давателей иностранных языков в системе высшего образования России, как и в других странах, мож-
но назвать: 

–  глобализацию интеграционных общественных процессов; 
–  межгосударственную интеграцию в сфере образования; 
–  доступ к опыту и знаниям в мире, к большому информационному богатству, к качественному 

образованию в стране и за рубежом. 
Актуальность настоящего исследования обусловлена не только социальным заказом, но и по-

требностью разработать четкую структуру профессионально-коммуникативной  компетентности пре-
подавателей иностранных языков в высшей школе. В современной научной литературе можно про-
следить широкий спектр работ, посвященных исследованию профессиональной компетентности, од-
нако их предварительное изучение и анализ не дал нам ответ на решение проблемы построения чет-
кой структуры профессионально-коммуникативной компетентности специалистов, охватывающей все 
аспекты работы преподавателя высшей школы. В данном случае речь идет о всесторонней подготов-
ленности специалиста, как языковой, так и профессионально-методической грамотности,  и его непо-
средственной работе в высшем учебном заведении. 

Анализ терминов «компетенция» и «компетентность» и их структуры в профессиональной дея-
тельности преподавателя иностранного языка высшей школы 

Термин «коммуникативная компетенция» широко употребляется в методике в качестве показа-
теля уровня владения языком. Данный термин был введен в научный обиход американским языкове-
дом Н. Хомским. В настоящее время не существует единого определения термина «коммуникативная 
компетенция», авторы интерпретируют его по-разному. Первоначально термин обозначал способ-
ность, необходимую для выполнения определенной, преимущественно языковой деятельности на 
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родном языке. Компетентный говорящий (слушающий), по Н. Хомскому, должен образовывать (пони-
мать) неограниченное число предложений по моделям, а также иметь суждение о высказывании, то 
есть усматривать формальное сходство и различие в двух языках. Применительно к обучению ино-
странным языкам это понятие получило детальную разработку в рамках исследований, проводимых 
Советом Европы для установления уровня владения иностранным языком (Страсбург, 1996), и опре-
деляется как способность к выполнению какой-либо деятельности на основе приобретенных в ходе 
обучения знаний, навыков, умений, опыта работы.   

В литературе часто разграничивают понятия компетенция и компетентность. Под компетентно-
стью понимается способность к выполнению какой-либо деятельности, в том числе речевой. Компе-
тенция – это содержательный компонент такой способности в виде знаний, навыков и умений, приоб-
ретаемых в ходе обучения. Компетентность как объективная характеристика реальности должна 
пройти через деятельность, чтобы стать компетентностью как характеристикой личности. Опыт дея-
тельности как деятельностная составляющая компетентностной модели обучения является цементи-
рующей основой процесса формирования компетенции: деятельность становится предметом усвое-
ния. В процессе выполнения обучаемым определенного комплекса действий достигается цель «обу-
чения действием»: преодолеть разрыв между тем, что человек знает, и тем, что он делает [1]. Дея-
тельностная сущность отражается в понимании компетентности В.А. Болотова и В.В. Серикова: 
«Компетентность – это способ существования знаний, умений, образованности, способствующий лич-
ностной самореализации, нахождению обучающимся своего места в мире, вследствие чего образо-
вание предстает как высокомотивированное, обеспечивающее востребованность личностного потен-
циала, признание личности окружающими и осознание ею самой собственной значимости» [2]. 

И.А. Зимняя определяет компетенцию как «внутренние, потенциальные, сокрытые психологи-
ческие новообразования: знания, представления, программы действий, системы ценностей и отноше-
ний, которые затем выявляются в компетентностях человека» [3, 4, 5].  

А.В. Хуторской понимает компетенцию как совокупность взаимосвязанных качеств личности, 
задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов [6, 7]. Опираясь на пози-
цию И.А. Зимней и А.В. Хуторского в своих исследованиях по проблемам организации языкового об-
разования в вузе, Н.А. Мыльцева под компетенцией понимает заданное требование образовательной 
программы студента, необходимое для формирования грамотного специалиста, а под компактностью – 
уже состоявшееся личностное качество или совокупность качеств личности, а также личностный опыт 
по отношению к деятельности к заданной сфере. И.Б. Васильев под компетентностью понимает «спо-
собность работника квалифицированно выполнять определенные виды работ в рамках конкретной 
профессии, добиваться высоких результатов труда на основе имеющихся у него профессиональных 
знаний, умений, навыков», а под компетенцией – «круг полномочий должностного лица, в пределах 
которого оно должно обладать необходимыми познаниями и имеет право принимать решения». По 
мнению ученого, компетенция и компетентность соотносятся как должное и сущее, компетенция при-
надлежит должности, а компетентность – работнику [8]. 

А.Ю. Журба рассматривает компетенцию как «совокупность знаний, умений, способов деятель-
ности, порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной дея-
тельности в любой (том числе и нестандартной) ситуации. Компетентность, по мнению А.Ю. Журба, 
является совокупностью сформированных компетенций, составляющих систему профессионализма 
специалиста в той или иной области деятельности». Это показатель, предполагающий завершен-
ность процесса подготовки специалиста и характеризующий его способность выполнять практические 
задачи в рамках профессиональной деятельности. Иными словами, компетентность – это то, чего до-
стиг человек, и характеризуется она уровнем сформированности определённых компетенций.        
Б.Н. Габричидзе и В.М. Коланда считают, что термин «компетентность» означает не только знание 
каких-либо вопросов, осведомленность о них, но и правомочность их обсуждать, решать, полномоч-
ность их ведать определенными делами [9]. В работах ученых В.В. Серикова и А.М. Новикова компе-
тенция понимается как способ выполнять профессиональные функции на высоком качественном 
уровне и наличие четкого представления специалиста о требованиях к своей деятельности, предъяв-
ляемых обществом, и о сферах применения своей профессии, о ее месте в системе человеческих 
ценностей, об оценке ее социальной значимости. Под компетентностью, по мнению, этих ученых, 
следует понимать такую характеристику квалификации, в которой представлены знания, необходи-
мые для осуществления профессиональной деятельности. 

Дж. Равен определяет термин «компетентность» как специфическую способность эффективно-
го выполнения конкретных действий в определенной профессиональной области, включая узкопред-
метные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, понимание ответственности 
за свои действия. Дж. Равен выделяет «высшие компетентности», которые предполагают наличие у 
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человека повышенного уровня инициативы, способности организовывать людей для выполнения по-
ставленных целей, готовности оценивать и анализировать социальные последствия своих действий 
[10]. При этом, А.В. Хуторской выделяет трехуровневую иерархию компетенций, на основе которой 
реализуется содержание образования:  

–  ключевые компетенции, относящиеся к к метапредметному (общему) содержанию образования; 
–  общепредметные компетенции, относящиеся к определенному кругу предметов и образова-

тельных областей; 
–  предметные компетенции, частные по отношению к двум предыдущим компетенциям, име-

ющие конкретное описание и формирующиеся в рамках учебных предметов [6, 7]. 
Стоит отметить, что Совет Европы определяет пять ключевых компетенций, которыми должен 

овладеть выпускник вуза, необходимых для успешной профессиональной деятельности и самореали-
зации в условиях современного общества: социально-политическая, информационная, коммуника-
тивная, социокультурная, готовность к образованию всю жизнь. 

Рассматривая термины «компетенция» и «компетентность» в контексте профессиональной де-
ятельности специалистов высшей школы, возникает вопрос о сущности и содержания профессио-
нальной компетентности, основу которой составляют описание компетенций, тем самым устанавли-
вая связь между успешной подготовкой специалиста и ее осуществлением. Профессиональная ком-
петентность специалиста определяется требованиями, предъявляемыми к осуществлению деятель-
ности специалиста, что, в свою очередь, включает в себя ряд научно-технических знаний и, соответ-
ственно, их практического применения. Данное обстоятельство указывает на компетентность специа-
листа к выполнению профессиональной деятельности в рамках определенной компентенции в соот-
ветствии с избранной квалификацией. 

В научной литературе разделяют понятия профессиональная компетенция и профессиональ-
ная компетентность. В. И. Коломин понимает под компетентностью в профессиональном образовании 
как совокупность знаний и опыта в той или иной области или как уровень общей и профессиональной 
подготовки, позволяющей адекватно реагировать на изменяющиеся требования конкретного рабочего 
места или выполняемой работы [11]. В научной литературе профессиональную компетенцию рас-
сматривают как потенциальную компетентность, готовность и стремление личности к продуктивной 
профессиональной деятельности с полным осознанием ответственности за е результаты. Професси-
ональную компетентность рассматривают как проявление личностных характеристик в деятельности, 
тех характеристик, которые определяют успех профессиональной деятельности. Н.К. Сергеев опре-
деляет профессиональную компетентность как способность не только присваивать мир предметов и 
людей, но и производить их, преобразовывать, созидать новые, осознавать и принимать задачи, 
установки деятельности на всех этапах ее осуществления: способность и стремление личности в не-
обходимых условиях самостоятельно их определять; владение умениями, ориентировочными осно-
вами деятельности, реализуемыми в соответствии с принятыми или самостоятельно выработанными 
установками; стремление и способность инициативно, критически и инновационно рефликсировать и 
прогнозировать результаты деятельности и отношений [12]. 

М.Н. Вятютнев определяет коммуникативную компетенцию «как выбор реализацию программ ре-
чевого поведения в зависимости от способности ориентироваться в той или иной обстановке общения; 
умения классифицировать ситуации в зависимости от темы, задач, коммуникативных установок, возни-
кающих у учеников до беседы, а также во время беседы в процессе взаимной адаптации» [13]. 

Н.И. Гез дает следующее определение коммуникативной компетенции: «коммуникативная ком-
петенция есть способность человека понимать и порождать иноязычные высказывания в разнообраз-
ных социально детерминированных ситуациях с учетом лингвистических и социальных правил, кото-
рых придерживаются носители языка» [14].  

С точки зрения психологии И.А. Зимняя рассматривает коммуникативную компетенцию как «опре-
деленной цели-результата обучения языку», как «способность субъекта осуществлять речевую деятель-
ность, реализуя речевое поведение, адекватное по различным задачам и ситуациям общения» [3, 4].  

В соответствии с документом под названием «Современные языки: изучение, преподавание, 
оценка. Общеевропейская компетенция владения иностранным языком» в составе коммуникативной 
компетенции в качестве ее составляющих стали рассматриваться следующие виды компетенций: 
лингвистическая, социолингвистическая, дискурсивная, социокультурная, социальная, стратегиче-
ская. Коммуникативная компетенция в ее современной интерпретации включает в свой состав сле-
дующие виды компетенций: лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую, 
социальную, социокультурную, предметную, профессиональную. Рассмотрим каждый из компонентов 
подробнее. 

Лингвистическая компетенция – это владение знаниями о системе языка, о правилах функцио-
нирования единиц языка в речи и способность с помощью этой системы понимать чужие мысли и вы-
ражать собственные суждения в устной и письменной форме.  
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Социолингвистическая компетенция означает знание способов формирования и формулирова-
ния мыслей с помощью языка, обеспечивающих возможность организовать и осуществить речевое 
действие, а также способность такими способами пользоваться для понимания мыслей других людей 
и выражения собственных суждений в зависимости от условий речевого акта:  ситуации, коммуника-
тивных целей и намерений говорящего.  

Социокультурная компетенция подразумевает знание национально-культурных особенностей 
социального и речевого поведения носителей языка: их обычаев, этикета, социальных стереотипов, 
истории и культуры, а также способов пользования этими знаниями в процессе общения. Формирова-
ние данной компетенции проводится в контексте диалога культур с учетом различий в социокультур-
ном восприятии мира и в конечном счете способствует становлению «вторичной языковой личности».  

Социальная компетенция проявляется в способности ориентироваться в ситуации общения и 
строить высказывание в соответствии с коммуникативным намерением говорящего и ситуацией.  

Стратегическая компетенция – это компетенция, с помощью которой учащийся может воспол-
нить пробелы в знании языка, а также речевом и социальном опыте общения в иноязычной среде.  

Дискурсивная компетенция означает способность использовать и интерпретировать формы 
слов и их значения для создания связных текстов, порождать связные иноязычные высказывания, 
логично, последовательно и убедительно выстраивать свою речь, умение выбирать верную страте-
гию общения.  

Предметная компетенция – это способность ориентироваться в содержательном плане обще-
ния в определенной сфере человеческой деятельности. 

Профессиональная компетенция приобретается в ходе обучения и обеспечивает способность к 
успешной профессиональной деятельности. Она включает в себя знания из областей наук, значимые 
для профессиональной деятельности; личностные качества, обеспечивающие эффективность про-
фессиональной деятельности. 

Н.И. Гез выделяет три компонента коммуникативной компетенции: 
–  лингвистический компонент – знания о системе изучаемого языка и сформированные на их 

основе навыки оперирования лексико-грамматическими и фонетическими средствами общения; 
–  прагматический компонент – знания, навыки и умения, позволяющие понимать и порождать 

иноязычные высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и ком-
муникативным намерением; 

–  социолингвистический компонент – знания, навыки и умения, позволяющие осуществить ре-
чевое и неречевое общение с носителями изучаемого языка в соответствии с национально-
культурными особенностями чужого лингвосоциума.  

В.В. Сафонова выделяет следующие компоненты коммуникативной компетенции: языковую 
(грамматическую, лингвистическую); речевую (прагматическую, стратегическую, дискурсивную); соци-
окультурную (социолингвистическую, лингвострановедческую) компетенции [15]. 

М. Канале и М. Суэйн выделяют четыре компонента коммуникативной компетенции: граммати-
ческая компетенция, социолингвистическая компетенция, дискурсивная компетенция, стратегическая 
компетенция [16]. 

Ян Ван Эк выделяет такие компоненты как: лингвистический, социокультурный, социолингви-
стический, стратегический, дискурсивный, социальный [17]. 

Дж. Савиньон в своих исследованиях описывает четыре компонента: грамматический, со-
циолингвистический, компенсаторный и компетенцию речевой стратегии [18]. 

Таким образом, проанализировав отечественную и зарубежную литературу, можно сделать вы-
вод о том, что коммуникативная компетенция является сложным явлением в методике обучения ино-
странным языкам и требует новые подходы к решению проблемы ее сущности и вариативного компо-
нентного состава. 
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