
сматриваются как формально-структурные, но не содержа
тельные. 

Более устоявшаяся в науке теория залога (А. В. Бон-
дарко, Л. Л .Буланин и др.) базируется на других исход
ных позициях: исследование залоговых отношений направ
лено на выявление конкретно-языковых семантических раз
личий между различными залоговыми структурами, на ус
тановление иерархии языковых средств и их значений, 
охватываемых полем залоговое™. Такой подход дает ши
рокие возможности для изучения залога как грамматичес
кой категории и исследования периферийной зоны залого
вое™ — словообразовательной, лексико-синтаксической и 
лексической периферии залоговое™, что существенно для 
выявления функциональной сущности категории возврат
ности в русском языке. 

Н. П. Харченко 
Владивосток 

Коммуникативная, языковая и лингвистическая 
компетенция 

Антропоцентрический подход к лингвистической тео
рии и функционированию языка характеризует лингвис
тику середины — конца XX в. Изучение «языковой карти
ны мира», «языкового сознания», «образа мира», «когни
тивного пространства», «языковой личности» и «речевой 
личности» представляет собой попытки с различных науч
ных позиций объяснить сложное и многоаспектное взаи
модействие человека как представителя определенного 
этнокультурного социума и как носителя языкового созна
ния, как языковой личности с внеязыковой действительно
стью, формирующей языковое сознание представителей 
этнокультурного социума и языковое сознание отдельного 
человека. По И. А. Зимней, «языковое сознание — это 
форма существования индивидуального, когнитивного со
знания человека разумного, человека говорящего, человека 
общающегося, человека как социального существа, как лич
ности». 



В широком круге проблем человеческого познания цен
тральным понятием является «компетенция». При этно-
психолингвистическом, лингвострановедческом, лингводи-
дактическом и когнитивном аспектах изучения языкового 
сознания и языковой личности используется понятие и тер
мин «компетенция». Понятие «компетенция» (competence) 
в значении 'знание своего языка говорящим-слушающим' 
в противопоставлении «употреблению» (performance) в 
значении 'реальное использование языка в конкретной 
ситуации' было введено Н. Хомским. В концепции Н. Хом-
ского термин «компетенция» синкретичен: он обозначает 
и «языковую» (в узком, соссюровском смысле), и «рече
вую» компетенцию. Так, Н. Хомский подчеркивает, что 
компетенция динамична и представляет собой «систему 
порождающих процессов». 

Постепенно термин «компетенция» претерпел некото
рые трансформации: расширил свое значение и оброс до
полнительными смыслами и поэтому нуждается в некото
ром уточнении. Говоря о широте и трансформации терми
нологических обозначений, о причинах, вызывающих плю
рализм в теоретическом истолковании языковых явлений, 
В. Г. Гак обращает внимание на то, что они вызываются 
тремя объективными факторами: «недискретностью, кон
тинуальным характером самих явлений, отображаемых мыш
лением» и «многоаспектностью объекта и асимметрией язы
ковых знаков». 

В современных исследованиях по социолингвистике, пси
холингвистике, лингводидактике, когнитивной лингвистике 
и ортологии обычно разграничиваются языковая и комму
никативная компетенция. Например, Роджер Т. Белл, вслед 
за Н. Хомским, определяет языковую компетенцию как «врож
денное знание, присущее идеальному говорящему-слушаю
щему», как код, как закрытую систему. А коммуникативная 
компетенция представляет собой более высокий уровень 
знания языка: «Коммуникативная компетенция, строящаяся 
на понятии языковой компетенции, может рассматриваться 
как врожденное знание, позволяющее носителю языка со
здавать и понимать высказывания — вводить в оборот зна
ки коммуникативных актов — в контексте» (Р. Т. Белл). 



В лингводидактике и методике преподавания иностран
ных языков сформировались понятия «коммуникативной 
компетенции» и «речевой компетенции» применительно к 
навыкам информативного и межличностного общения (Хо-
лидей) на иностранном языке. Здесь имеет место расшире
ние значения исходного термина в другой терминосистеме. 

В лингвокогнитивных исследованиях понятие «компетен
ции» связывается с понятиями «когнитивное пространство» 
и «когнитивные структуры». Так, В. В. Красных пишет: 
«Когнитивные структуры формируют нашу компетенцию и 
лежат в ее основе. Информация, кодируемая и хранимая в 
виде КС, включает в себя сведения (знания и представления) 
не только о реальном окружающем мире, но и знание языка и 
знание о языке... Лингвистические когнитивные структуры 
(ЛКС) лежат в основе языковой и речевой компетенции, они 
формируют совокупность знаний и представлений о законах 
языка, о его синтаксическом строении, лексическом запасе, 
фонетико-фонологическом строе, о законах функционирова
ния его единиц и построения речи на данном языке». И в 
данной терминосистеме наблюдаем расширение и углубле
ние значения исходного термина «компетенция». 

В теории культуры речи «языковая компетенция» ин
терпретируется как «способность человека к успешной ком
муникации, основанная на ценностях и регулятивах "вы
сокой" культуры», когда релевантными оказываются такие 
лингвистические характеристики личности, как «объем и 
глубина языковых тезаурусов — лексического и граммати
ческого, уровень владения литературным языком и его нор
мами, умение продуцировать и понимать тексты различных 
типов на литературном языке» (В. В. Виноградов). 

С позиций культурологии и лингвострановедения выс
казывается мысль о «культурной компетенции» как ком
поненте коммуникативной компетенции: «...следует, оче
видно, говорить не только о языковой и речевой компетен
циях как составляющих коммуникативную компетенцию, 
но и о третьем компоненте последней — о культурной ком
петенции, равно необходимой для адекватной коммуника
ции представителей разных национально-лингвокультур-
ных сообществ» (В. В. Красных). 



Учитывая широкий диапазон употребления термина «ком
петенция» и терминологические трансформации при его меж-
сйстемном функционировании, делаем попытку системати
зировать термины, входящие в терминополе «компетенция». 
Полагаем, что термины «компетенция» и «коммуникативная 
компетенция» синонимичны. Как родовой термин «комму
никативная компетенция» обладает самым широким значе
нием: это совокупность разнообразных знаний и представ
лений, коммуникативных стратегий и тактик, умений и на
выков как экстралингвистического, так и собственно линг
вистического характера, обеспечивающих оптимальное по
строение дискурса и оптимальное общение на родном или 
иностранном языке. В состав коммуникативной компетен
ции входят культурная, языковая и речевая компетенция. 
Языковая компетенция — это потенциальное владение язы
ком, скрытые умения и способности, а речевая компетенция 
— это реализация такого потенциального владения в опре
деленных коммуникативных условиях. В речевую компе
тенцию входит также владение параязыком. Культурная 
компетенция — это «культурный фонд», иначе говоря, «фо
новые знания», так называемый вертикальный контекст. 
Таким образом, термины «языковая», «речевая» и «культур
ная компетенция» обозначают видовые понятия по отноше
нию к родовому понятию-термину «компетенция». 

Как подвид «языковой компетенции» выделяем «линг
вистическую компетенцию» — специальные лингвистичес
кие знания, повышающие успешность коммуникации. Линг
вистическая компетенция — это ядро языковой компетен
ции, а языковая компетенция — ядро коммуникативной 
компетенции. 

В заключение обратим внимание на антинорму (рече
вые ошибки) в отношении к коммуникативной компетен
ции. Разнообразные факты речевых ошибок представляют 
собой нарушение коммуникативной компетенции, а повы
шение уровня культуры речи и успешное использование 
языка в разных сферах общения предупреждает коммуни
кативные неудачи и обеспечивает оптимальную речевую 
реализацию дискурса на родном и иностранном языках. 


