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КОмпЕТЕНТНОСТИ КАК ФАКТОР 
ОВЛАДЕНИя язЫКОВОЙ КУЛЬТУРОЙ

Современное общество, вступившее в эпоху глобализации, 
остро нуждается в осмыслении лингвокультурных процессов, 
происходящих в нем. С одной стороны, необходимо исследовать 
языковые тенденции, которые способствуют «окультуриванию» 
наций, с другой стороны, нуждаются в осмыслении факторы 
влияния современной культуры на формирование адекватного и 
необходимого своеобразного ключа – «комплекта грамотности», 
который будет способствовать успешной адаптации человека в 
обществе.

Область нашего исследования – языковая культура и линг-
вокультурная компетентность. Анализируя эти два понятия, мы 
полагаем, что без осознания и освоения языковой культуры не мо-
жет быть сформирована лингвокультурная компетентность, а без 
формирования лингвокультурной компетентности невозможно 
овладеть языковой культурой.

Под языковой культурой мы понимаем определенный уровень 
развития языка, отражающий принятые литературные нормы 
данного языка, правильное и адекватное использование языковых 
единиц, языковых средств, которое способствует накоплению и 
сохранению языкового опыта.

Язык общества и язык отдельного человека являются отра-
жениями культуры и считаются показателями уровня культуры 
любой нации. Языковая культура формирует общую культуру лю-
бого общества, вносит вклад в его развитие, устанавливает место 
человека в обществе, способствует формированию и организации 
его жизненного и коммуникативного опыта.

Имея в своем арсенале языковые единицы и языковые сред-
ства, обладая умениями их употреблять и применять, индивид  
становится более компетентным в выборе и использовании язы-
ковых средств и в совершенствовании своей языковой культуры, а 
значит и общей культуры в целом.
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В словаре иностранных слов под «компетенцией» (от лат. 
competence – способный) понимается круг вопросов, в которых лич-
ность обладает познаниями, опытом [1, с. 245]. Применительно к обу-
чению иностранному языку понятие «компетенция» в словаре мето-
дических терминов рассматривается как совокупность знаний, навы-
ков, умений, формируемых в процессе обучения той или иной дисци-
плине, а также способность к выполнению какой-либо деятельности и 
характеризуется определенным уровнем владения языком [2, с. 105].

Общее понятие компетентности трактуется как характеристи-
ка, даваемая человеку в результате оценки эффективности и ре-
зультативности его действий, направленных на разрешение опре-
деленного круга значимых задач [3, с. 14]. 

Таким образом, понятия «компетенция» и «компетентность» 
не идентичны. А. И. Сурыгин разграничивает эти понятия при-
менительно к подготовке специалистов по иностранным языкам. 
Компетенция – это содержание образования, которое формирует 
компетентность учащегося в какой-либо деятельности, а компе-
тентность, в свою очередь, представляет собой образованность, 
т. е. результат обучения [4, с. 114].

Из данных определений компетенции и компетентности мож-
но сделать вывод о том, что в самом общем виде понятие «компе-
тенция» выражает содержание того или иного вида деятельности, 
а «компетентность» – совокупность качеств личности, необходи-
мых для реализации этого содержания. По мнению А. П. Садохи-
на, главным основанием для разделения понятий «компетенция» и 
«компетентность» следует считать субъективный и объективный 
факторы, в своем единстве характеризующие качество деятель-
ности индивида. Объективный фактор определяет компетенцию 
индивида, так как устанавливает сферу и возможности его дея-
тельности, права и обязанности, закрепленные в законах, указах, 
положениях и инструкциях. Субъективный фактор служит осно-
ванием для индивидуальной компетентности человека, поскольку 
выявляет его способности для совершения соответствующей дея-
тельности. Он выражается в наличии качеств, знаний, умений, воз-
можностей и способностей индивида к выполнению необходимых 
действий [5, с. 159]. Исходя из этого, компетентность рассматри-
вается как совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих 
ее субъекту эффективно решать вопросы и совершать необходи-
мые действия в какой-либо области жизнедеятельности, а компе-
тенция – как совокупность объективных условий, определяющих 
возможности и границы реализации компетентности индивида.

Понятие «языковая компетенция» было введено в конце 50-х 
годов американским лингвистом Н. Хомским. Языковая компетен-
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ция понималась им как знание носителя языка о своем языке. Но 
знания и практика в его концепции были разделены. Он полагал, 
что языковая компетенция есть «система представлений о грамма-
тике языка», которые даются человеку от рождения, то есть прису-
щи человеку как «биологическому виду», и зависят от его жизнен-
ного опыта, места проживания, окружающей среды и т. д. [6, с. 66].

Д. Слобин определял содержание понятия «языковая компе-
тентность» как «языковую способность» или «языковую актив-
ность», указывая на различие «между тем, что человек теорети-
чески способен говорить и понимать, и тем, что он на самом деле 
говорит и понимает в конкретных ситуациях» [7, с. 156].

И. Н. Горелов под языковой компетенцией понимал «реальное 
знание языка», которое хранится и в общей памяти народа, и пер-
сональной памяти каждого человека: это система языковых зна-
ков, правил их сочетаемости и употребления [8, с. 34].

М. В. Вятютнев рассматривает языковую компетенцию как 
«приобретенное интуитивное знание небольшого количества пра-
вил, которые лежат в основе построения глубинных структур язы-
ка, преобразуемых в процессе общения в разнообразные высказы-
вания, то есть поверхностные структуры» [9, с. 58].

Термин «культурная грамотность» разработан американским 
ученым Э. Хиршем и получил свое отражение в книге «Культурная 
грамотность: Что должен знать каждый американец» («Cultural 
Literacy: What Every American Needs To Know»). Автор пишет: 
«Культурная грамотность, в отличие от специальных знаний, озна-
чает знания, понимаемые всеми. Это та информация, которую наша 
страна признала полезной и поэтому ее стоит сохранять... Культур-
ная грамотность – это контекст того, что мы говорим и читаем; это 
часть того, что делает Американца Американцем» [10, p. 214].

В начале 90-х годов В. А. Пушных и Н. Н. Шевченко, иссле-
дуя данную проблему, дают следующее определение культурной 
грамотности: «система знаний, необходимая человеку для того, 
чтобы ориентироваться в современном мире. Она включает в себя 
знания во всех сферах человеческой деятельности. Эти знания 
могут существовать как в явной форме, так и в виде скрытых (ла-
тентных) значений» [11, с. 58].

Исходя из определения понятия «грамотность» (греч. 
grammata – чтение и письмо) – «определенная степень владения 
навыками чтения и письма в соответствии с грамматическими 
нормами родного языка» [12, с. 334], мы полагаем, что данное по-
нятие не в полной мере отражает все необходимые умения, харак-
теристики, способности личности в современную эпоху. В настоя-
щее время для более правильного выражения всех этих свойств 
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и качеств личности нужно обладать определенными знаниями во 
многих областях человеческой деятельности, позволяющими в 
должной мере понимать общую, т. е. не относящуюся к профес-
сиональной сфере, информацию для необходимой адаптации в со-
временном мире. Поэтому мы предлагаем использовать понятие 
«лингвокультурная компетентность».

В целях данного исследования целесообразно разделить поня-
тия культурной компетентности и лингвокультурной компетент-
ности. Термин «культурная компетентность» введен Ю. Е. Про-
хоровым [13, с. 114]. Под ним понимается та часть национальной 
культуры, которую усвоил индивид и пользуется ею в теоретиче-
ском или практическом плане.

Культурная компетентность личности в норме должна совпа-
дать по основным параметрам (ценностям, представлениям, прин-
ципам) с национальной культурой. Если этого не происходит, воз-
никает конфликт личности с окружающей культурой. Культурная 
компетентность может использоваться представителями данной 
культуры в самых разных областях: политике, науке, литературе, 
всевозможных видах творчества, в том числе музыкальном, жи-
вописном, хореографическом и пр., ее отдельные аспекты могут 
быть измерены для отдельных индивидов и групп людей.

В то же время важнейшая часть культурной компетентности 
определяет общение членов социума, диктуя им определенные огра-
ничения, нормы, правила, ритуалы, обязательные для исполнения в 
рамках данной культуры и являющиеся специфическими для разных 
национальных, религиозных, профессиональных и т.п. сообществ.

Ввиду важности различных форм общения для существования 
и развития человеческой цивилизации, целесообразно выделить 
эту часть культурной компетентности в отдельный аспект, для обо-
значения которого Л. А. Городецкой был предложен термин лингво-
культурная компетентность. По мнению вышеуказанного автора, 
различие между культурной компетентностью и лингвокультур-
ной компетентностью – это различие части и целого: лингвокуль-
турная компетентность – это та часть культурной компетентности, 
которая ответственна за коммуникативное поведение личности в 
рамках данной лингвокультуры [14, с. 49]. При этом стратегии ком-
муникативного поведения гораздо шире понятий «речь» и «дис-
курс», т.к. включают цепочки культурно-обусловленных вербаль-
ных и невербальных действий, в свою очередь состоящих из знаков 
разного типа, поэтому они заметно выходят за рамки языковых яв-
лений, изучаемых лингвистикой. За рамки лингвистики выходят 
и ценностные представления, нормы, правила, относящиеся к об-
ласти культуры и определяющие выбор коммуникативных страте-
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гий. Из этого следует, что лингвокультурная компетентность есть 
феномен культуры, а не феномен языка.

Лингвокультурная компетентность учитывает роль невербаль-
ных средств общения и специфику трех сторон общения: коммуни-
кативной, интерактивной и перцептивной. Лингвистический ком-
понент данной компетентности соответствует коммуникации, соци-
альный – интеракции, культурологический – перцепции [15, с. 114].

Коммуникативная сторона общения отражает прием и пере-
дачу информации и характеризуется вербальной и невербальной 
коммуникацией. Вербальная коммуникация представлена есте-
ственным языком и речью. К средствам невербальной коммуни-
кации относятся: оптико-кинетическая, пара- и экстралингвисти-
ческая, организация пространства и времени коммуникативного 
процесса, визуальный контакт. Совокупность перечисленных 
средств дополняет, замещает речь, репрезентирует эмоциональное 
состояние общающихся.

Интеракция осуществляется в ходе совместной деятельности, 
при этом в результате взаимодействия обеспечивается иноязыч-
ное общение. В процессе общения важно не только обменяться 
информацией, но и организовать обмен действиями, спланиро-
вать общую стратегию. 

Перцепция реализуется во взаимопонимании партнеров по 
общению. Эффективность общения и понимания зависит от куль-
турных и этических правил общающихся. В общении необходимо 
учитывать желания, намерения, опыт партнера, поскольку позна-
ние другого человека рассматривается как основание не только для 
понимания партнера, но и для установления с ним согласованных 
действий особого рода. Перцепция реализуется в механизмах иден-
тификации и рефлексии, эмпатии и аттракции, которые позволяют 
достичь положительного эффекта межличностного восприятия.

Формирование лингвокультурной компетентности требует 
от ее участников понимания, что, когда, кому и как он может и 
должен сказать или сделать. Для успешной реализации этих уста-
новок им необходимы: социокультурные (контекстные) знания, 
коммуникативные навыки, языковые знания, а также психологи-
ческие умения [16, с. 164].

Социокультурные знания («что») формируются в результате 
социального и личного опыта индивида и составляют фоновые 
знания о мире. Незнание особенностей национально-культурной 
специфики партнера приводит к коммуникативным неудачам и 
конфликтам, которые чаще всего возникают в поведенческой сфе-
ре, включающей невербальные средства общения, народные тра-
диции, манеры приветствия и т.д.
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Коммуникативные навыки («когда и кому») – совокупность 
способов выражения идей, мыслей, чувств, переживаний, спосо-
бов воздействия на партнеров и собеседников, используемых в 
процессе общения для достижения целей коммуникации. Данный 
тип знаний – результат предыдущего опыта общения с предста-
вителями других культур. На практике это означает, что субъект 
коммуникации должен уметь эффективно: формировать свою 
коммуникативную стратегию; пользоваться разнообразными 
тактическими приемами коммуникации; представлять себя как 
участника коммуникационного процесса.

Языковые знания («как») – инструмент познания как своей, 
так и другой культуры. В языке наиболее четко проявляются раз-
личия между культурами. Поэтому знание языка другой культу-
ры – непременное условие лингвокультурной компетентности, 
поскольку обеспечивает адекватное понимание культурных осо-
бенностей соответствующей страны. Знание языка позволяет ин-
дивиду адаптировать свое поведение к поведению партнеров, а 
это означает, что у него формируется более высокая способность 
к межкультурной коммуникации, то есть к адекватному взаимо-
пониманию участников коммуникации, принадлежащих к раз-
ным культурам. Знание языка формирует и личностные качества 
субъекта коммуникации – открытость, терпимость и готовность к 
общению с представителями другой культуры.

Психологические умения также отвечают на вопрос «как», по-
скольку выражают тип реакции индивида на явления другой куль-
туры, основу которых составляет природная общительность, вы-
ражающаяся в способности вступать в психологические контакты, 
формировать в ходе коммуникации доверительные взаимоотноше-
ния с партнерами и собеседниками; она характеризуется отсутстви-
ем чувств напряжения, досады, психологического дискомфорта. Та-
кое состояние в социальной психологии определяется как эмпатия.

Существуют другие понятия и термины, относящиеся к про-
блеме соотношения лингвокультурной компетентности и язы-
ковой культуры. Например, в лингвистике возникает понятие 
«культурно-языковая компетенция», которое В. Н. Телия опреде-
ляет как «способность носителей языка оязыковлять и восприни-
мать в коммуникативной деятельности мир на основе языковой 
компетенции, пресуппозицией для которой является владение 
культурой – осознанное или коренящееся в глубинах бессозна-
тельного» [17, с. 8]. Она отмечает, что культурно-языковая компе-
тенция – это «способность носителей языка к погружению языко-
вых знаков в контекст культуры, т. е. их интерпретативное означи-
вание в пространстве концептов культуры. Когда языковой знак 
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активирует в своем содержании культурные смыслы, он обретает 
свойство «тела» для знаков «языка» культуры» [17, с. 25].

В. А. Маслова в пособии по лингвокультурологии отмеча-
ет, что необходимо решить специфические задачи, касающиеся 
данной науки, а именно «существует ли в реальности культурно-
языковая компетентность носителя языка, на основании которой 
воплощаются в текстах и распознаются носителями языка куль-
турные смыслы. В качестве рабочего определения культурно-
языковой компетенции мы принимаем следующее: это естествен-
ное владение языковой личностью процессами речепорождения 
и речевосприятия и, что особенно важно, владение установками 
культуры» [18, с. 31].

Понимание ценности и своеобразия языка и культуры каждо-
го народа способствует признанию многоликости, поликультур-
ности мира. Толерантное отношение к «другому», «чужому», ин-
терес к его особенностям, к его отличиям от «своего», привычного, 
помогает освободиться от многих стереотипов, мешающих полно-
ценному межкультурному общению. 

Как видно из приведенных примеров, исследователи смотрят 
на проблему соотношения языка и культуры с разных точек зре-
ния, имея одну цель – усовершенствовать и улучшить понимание, 
опыт, результат, которые повлияют на общую культуру нации. 
Жизнь все больше диктует условия, при которых важной состав-
ляющей частью нашей жизни становится не накопление знаний, 
а развитие определенных умений, компетенций, которые помогут 
сориентироваться в огромном потоке и найти правильные реше-
ния, адекватно реагировать на различные жизненные ситуации, 
контактировать с другими людьми. Поэтому необходимо готовить 
человека осваивать такие умения, которые позволят ему социали-
зироваться и адаптироваться к любым реалиям нашего времени.
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