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Рассмотрена содержательно-структурная сущность речевой компетентности личности, ее значи-

мость. Акцентировано внимание на том, что необходимо комплексно изучать и успешно моделиро-

вать процесс формирования исследуемой компетентности, потому что степень овладения речевой 

компетентностью отражает профессиональный и личностный уровень развития специалиста, а сама 

компетентность занимает особое место среди компонентов лингвистического образования: является 

важным связующим звеном между языковой компетентностью и коммуникативной компетентностью 

личности. Проанализированы различные подходы к определению понятий речевая компетентность, 

языковая личность, речевая деятельность, доказывается сложность их природной родственности. Ре-

чевая компетентность характеризует уровень развития языковой личности, является результатом ос-

воения личностью речевой деятельности, инициирует ее и одновременно совершенствуется в этой 

деятельности, потому что является основой коммуникации и эволюционирует в процессе коммуника-

ции. Лингвисты рассматривают речевую компетентность как умение создавать и понимать различные 

типы дискурса и поэтому называют речевую компетентность дискурсивной. Дано уточненное опреде-

ление речевой компетентности, которая заключается в свободном практическом владении речью на 

данном языке, умении говорить правильно, бегло и динамично как в диалоге, так и в виде монолога, 

хорошо понимать слышимую и читаемую речь, включая умение производить и понимать речь в лю-

бом функциональном стиле. Она включает мотивационно-целевой, содержательный и личностный 

компоненты и выполняет важные функции: познавательную (отражение), информативную (сообще-

ние, выражение), коммуникативную (воздействие), стимулирующую (мотивационную). Обоснована 

необходимость формирования речевой компетентности выпускника любого вуза, а педагогического в 

особенности, как одной из ключевых, потому что она обусловливает, с одной стороны, личностное 

развитие, а с другой – уровень развития общества в целом. 
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В контексте компетентностного подхода 

в современной образовательной парадигме 

высшей школы формированию речевой ком-

петентности придается большое значение [1; 

2]. По мнению ученых, современный выпу-

скник вуза должен быть не только образо-

ванным, способным к анализу и решению 

сложных проблемных ситуаций, но и должен 

проявлять внимание к собственной речевой 

культуре, которая является обязательным 

компонентом его профессионального и лич-

ностного становления.  

Языковое образование обязательно 

должно включать три составляющие: форми-

рование языковой (лингвистической) компе-

тентности (научные знания о языке), речевой 

компетентности (владение функциональными 

регистрами русского языка), коммуникатив-

ной компетентности (способность эффектив-

но использовать все вербальные и невер-

бальные средства для осуществления успеш-

ной коммуникации в разных сферах обще-

ния).  

Наш интерес к структурным и содержа-

тельным особенностям речевой компетент-

ности обусловлен тем обстоятельством, что 

исследуемая нами компетентность занимает 

особое место среди компонентов лингвисти-

ческого образования: является важным свя-

зующим звеном между языком как системой 

знаков и символов (языковой компетентно-

стью) и успешной коммуникацией (комму-

никативной компетентностью) [3]. 

В «Новом словаре методических терми-

нов и понятий (теория и практика обучения 

языкам)» отмечается, что «речевая компе-

тенция входит в состав коммуникативной 

компетенции. Означает владение способами 

формирования и формулирования мыслей 

посредством языка и умение пользоваться 
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такими способами в процессе восприятия и 

порождения речи. Однако речевая компетен-

ция, как и языковая компетенция, является не 

самоцелью, а промежуточным звеном на пу-

ти к коммуникативной компетенции. Она 

подлежат усвоению в объеме, необходимом 

и достаточном для решения задач взаимодей-

ствия в процессе общения в соответствии с 

нормами изучаемого языка, узусом и тради-

циями культуры этого языка. Содержание ре-

чевой компетенции для разных уровней и эта-

пов обучения зафиксировано в государствен-

ных образовательных стандартах» [4, с. 240]. 

Язык является структурообразующим 

элементом образования, поскольку именно 

знание языка дает возможность полноценно 

осваивать учебные дисциплины. Для станов-

ления новой концепции языкового образова-

ния чрезвычайно значимыми оказываются 

антропоцентрические ориентации современ-

ной лингвистической науки, актуальное в 

современной лингвистике понятие языковой 

личности. 

Впервые это понятие употребил в своих 

работах В.В. Виноградов. В широкий науч-

ный обиход ввел его Ю.Н. Караулов, кото-

рый предлагал под языковой личностью по-

нимать «совокупность способностей и харак-

теристик человека, обусловливающих созда-

ние и воспроизведение им речевых произве-

дений (текстов), которые различаются:  

а) степенью структурно-языковой сложно-

сти; б) глубиной и точностью отражения 

действительности; в) определенной целевой 

направленностью...» [5, с. 85]. 

В содержание языковой личности иссле-

дователи предлагают включать следующие 

компоненты: 

1) ценностный, мировоззренческий ком-

понент содержания воспитания, т. е. систему 

ценностей, или жизненных смыслов. Язык 

обеспечивает первоначальный и глубинный 

взгляд на мир, образует тот языковой образ 

мира и иерархию духовных представлений, 

которые лежат в основе формирования на-

ционального характера и реализуются в про-

цессе языкового общения; 

2) культурологический компонент, т. е. 

уровень освоения культуры как эффективно-

го средства повышения интереса к языку. 

Привлечение фактов культуры изучаемого 

языка, связанных с правилами речевого и 

неречевого поведения, способствует форми-

рованию навыков адекватного употребления 

и эффективного воздействия на партнера по 

коммуникации; 

3) личностный компонент, т. е. индиви-

дуальное, глубинное, что есть в каждом че-

ловеке [6, с. 143]. 

Языковая личность предполагает сфор-

мированность ряда компетентностей, харак-

теризующих ее речевое поведение: языковой 

компетентности, речевой компетентности, 

коммуникативной компетентности. 

По мнению исследователей, языковая 

компетентность сводится: 

– к знанию самого языка, овладению 

языковыми норами, включая орфографиче-

ские и пунктуационные [7]; 

– к языковому сознанию, отражению 

специфической языковой структуры в под-

сознании носителей языка [8]; 

– к потенциалу лингвистических (язы-

коведческих) знаний человека, совокупности 

правил анализа и синтеза единиц языка, по-

зволяющих строить и анализировать пред-

ложения, пользоваться системой языка для 

целей коммуникации [8]. 

Языковая компетентность связана с вос-

приимчивостью сущности языковых единиц 

всех уровней языка (фонетического, лексиче-

ского, словообразовательного, морфологиче-

ского, синтаксического), с пониманием лек-

сического и грамматического значения, с ос-

мыслением теории речи, предполагает осве-

домленность в системе русского языка и се-

мантике языковых единиц всех уровней, ха-

рактеризуется как способность понимать и 

продуцировать неограниченное число пра-

вильных в языковом отношении предложе-

ний с помощью усвоенных языковых знаков 

и правил их соединения. 

Под коммуникативной компетентностью 

понимают: овладение различными видами 

речевой деятельности на основе речеведче-

ских знаний (Е.С. Антонова), выбор и реали-

зацию программ речевого поведения в зави-

симости от способности человека ориенти-

роваться в той или иной обстановке обще-

ния, умение классифицировать ситуации в 

зависимости от темы, задач, коммуникатив-

ных установок, возникающих у учеников до 

беседы, а также во время беседы в процессе 

взаимной адаптации (М.Н. Вятютнев), вла-

дение словом с целью эффективного обще-

ния (Л.А. Нефедова), усвоение теоретиче-
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ских знаний в области коммуникации, кото-

рая заключается в передаче информации от 

человека или группы к человеку или группе 

и предполагает практическое владение фор-

мами взаимодействия в процессе жизнедея-

тельности с помощью языка и других знако-

вых систем (В.Э. Мильман).  

Наибольшая вариативность определений 

в научной литературе наблюдается в отно-

шении исследуемой нами речевой компе-

тентности.  

Речевая компетентность в языковедче-

ских исследованиях понимается как уровень 

владения основными умениями и навыками 

всех видов речевой деятельности в жизненно 

важных для данного возраста сферах и жан-

рах общения [10, с. 46]. Лингвисты рассмат-

ривают речевую компетентность как умение 

создавать и понимать различные типы дис-

курса, и поэтому называют речевую компе-

тентность дискурсивной. 

Феноменальность речевой компетентно-

сти обусловливает динамику ее междисцип-

линарного характера: понятие «речевая ком-

петентность» выходит за рамки лингвистиче-

ской науки и прочно входит в понятийный 

аппарат психологии и педагогики. Понятие 

речевой деятельности было введено и обос-

новано в советской и мировой науке  

Л.С. Выготским и развито его школой  

(Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, А.Н. Леон-

тьев, А.Р. Лурия). Л.С. Выготский считал, 

что речь должна рассматриваться в качестве 

акта человеческой деятельности как средство 

общения, высказывания и понимания. В ре-

чевой деятельности он видел возможность 

социального становления человека и всех его 

познавательных сил. 

В работах по педагогике речевая компе-

тентность трактуется двояко: как знания, 

умения и навыки, необходимые для понима-

ния чужих и порождения своих собственных 

программ речевого поведения, адекватного 

полям, сферам, ситуациям общения, и как 

совокупность знаний о системе языка, его 

функциях, устройстве, умения и навыки нор-

мативного использования языковых средств 

для достижения орфографической, пунктуа-

ционной и речевой грамотности [11; 12]. 

В работах Л.В. Казанцевой, которые по-

священы изучению речевой компетенции 

учителя иностранного языка, под речевой 

компетенцией понимаются знания, умения, 

навыки и полномочия педагога обозначать 

оптимальное решение проблематики урока 

иностранного языка. Исследователь в поня-

тие речевая компетенция включает следую-

щие его характерные признаки: концепту-

альный опыт, который выражается в обозна-

чении идей, деятельностный опыт, выра-

жающийся в обозначении действия, и сен-

сорный опыт, обозначающийся сенсорикой. 

Определяя место речевой компетенции учи-

теля иностранного языка в профессиональ-

ной компетенции учителя, Л.В. Казанцева 

использует, на наш взгляд, точную метафору, 

называя речевую компетенцию «айсбергом», 

причем речевая компетенция является не 

только «надводной частью» профессиональ-

ной компетенции, но и глубинными сферами 

профессионального мышления и управления 

процессами обучения и воспитания [13]. 

Справедливости ради следует отметить, 

что объем понятия речевая компетенция в 

специальных исследованиях не всегда опре-

деляется корректно. Например, С.Н. Митина, 

исследуя проблему формирования речевой 

компетенции будущего учителя, включает в 

анализируемое понятие, помимо собствен-

ных коммуникативных умений, также знание 

основных понятий лингвистики [14, с. 34]. В 

анализируемой точке зрения наблюдается 

явное смешение основных компетенций язы-

кового образования: языковой (лингвистиче-

ской) компетенции, речевой компетенции и 

коммуникативной компетенции. 

Анализ специальных работ, посвящен-

ных исследованию интересующих нас вопро-

сов, позволил сделать вывод о том, что про-

блема формирования речевой компетенции, 

или речевой компетентности по другой тер-

минологии, более проработанной, является 

применительно к процессу организации изу-

чения иностранного языка. Очевидно, в этом 

обстоятельстве проявляется некая наша бес-

печность: речевая деятельность с использо-

ванием родного языка кажется нам настолько 

естественной, что мы не очень задумываемся 

над механизмом ее организации и функцио-

нирования. Личный опыт показывает, что 

интересные исследования появляются по ис-

следуемой проблеме в работах, посвященных 

изучению процесса обучения русскому языку 

как иностранному (например, М.В. Всеволо-

довой). 
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В концепциях лингвометодистов мы на-

ходим разные дефиниции речевой компе-

тентности. В рамках традиционной лин-

гвистики речевая компетентность может 

трактоваться узко: как сумма актуализиро-

ванных в речевой деятельности знаний и 

умений в сфере ортологии, стилистики, ри-

торики и прагматики. Учитывая возможность 

речевой репрезентации как в устной, так и в 

письменной форме, где письменная речь 

представляет собой процесс кодирования 

устной речи с помощью графических знаков 

(т. е. процесс вторичного кодирования), мы 

полагаем, что качество речевой компетент-

ности, отражающейся в письменных текстах, 

также определяется орфографическими и 

пунктуационными навыками. Тем не менее, 

орфография и пунктуация характеризуют 

знаковое оформление речи, а потому в опре-

деленной мере вторичны и относятся скорее 

к сфере языковой компетентности, связанной 

с изучением языка как структурированной 

системы. 

На наш взгляд, обоснованное определе-

ние речевой компетентности дано Э.В. Сой-

фер: «Речевая компетентность, иначе дис-

курсивная, связывается с умением создавать 

и понимать разные типы дискурса». При 

этом дискурс понимается как «сложное ком-

муникативное явление, которое включает в 

себя и социальный контекст, дающий пред-

ставление как об участниках коммуникации 

(и их характеристиках), так и о процессах 

производства и восприятия сообщения» [15, 

с. 72]. 

В дискурсах личность реализует накоп-

ленное субъективное содержание, трансли-

рует результаты рефлексии и самоанализа, 

упорядочивает себя и свой индивидуальный 

опыт. В связи с этим фактом речевую компе-

тентность в некоторых источниках называют 

еще дискурсивной компетентностью. Приве-

денные определения однозначно указывают 

на базовое свойство речевой компетентно-

сти – субъектно-личностную природу, что, в 

сущности, подтверждает обоснованность вы-

деленного нами в структуре компетентности 

личностного компонента. Речевая компе-

тентность формируется на основе актуализа-

ции языковой способности личности в опре-

деленных социальных условиях: очевидна та 

же контекстная, социумная природа речевой 

компетентности, которая акцентировалась 

всеми исследователями в рамках широкого 

семантического поля категории компетент-

ность. 

Наличие содержательного компонента в 

структуре речевой компетентности не вызы-

вает сомнений. Так, Л.И. Кирилина характе-

ризует речевую компетентность как ком-

плекс знаний, умений, навыков, необходимых 

для порождения собственных программ рече-

вого поведения, адекватных целям, сферам, 

ситуациям общения, включающий в себя: 

– знание основных понятий лингвисти-

ки речи – стили, типы речи, строение описа-

ния, рассуждения, повествования, способы 

связи слов и предложений в тексте; 

– умения и навыки анализа текста; 

– коммуникативные умения – умения и 

навыки речевого общения применительно к 

различным сферам и ситуациям общения с 

учетом адресата и стиля [16, с. 83]. 

По мнению Т.В. Шмелевой, речевая 

компетентность также указывает на уро-

вень владения основными умениями и навы-

ками всех видов речевой деятельности в 

жизненно важных для конкретного возраста 

сферах и жанрах общения и может быть 

представлена в контексте параметров: роли 

(автор, порождая высказывание, выполняет 

рецептивную роль, а адресат, воспринимая 

автора, играет креативную роль), фактуры 

(основные фактурные разновидности: 1) уст-

ная речь, 2) письменная речь, 3) техническая 

речь (телеграфная, радийная, телефонная, 

телевизионная, компьютерная)), которая 

дифференцируется по сферам (бытовой, де-

ловой, научной, политической, конфессио-

нальной, эстетической, художественной, 

изящной), жанрам (у каждой сферы речи 

собственный репертуар речевых жанров). 

В целом речевая компетентность, без-

условно, актуализирует системное понима-

ние речи как деятельности субъекта, процесса 

и его качественного результата (текста), го-

товность к использованию «крылатых слов».  

Представленный выше анализ определе-

ний исследуемой в статье компетентности 

показывает, что понятие «речевая компе-

тентность» наполнено различным содержа-

нием. Очевидно, что оно включает в себя ха-

рактеристики, некоторые из которых могут 

быть отнесены либо к языковой компетент-

ности, либо к коммуникативной компетент-

ности, тогда как исследуемая нами компе-
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тентность представляет собой особую харак-

теристику языковой личности.  

Под речевой компетентностью вслед 

за Н.Н. Романовой и А.В. Филипповой сле-

дует понимать, по нашему мнению, «свобод-

ное практическое владение речью на дан-

ном языке, умение говорить правильно, 

бегло и динамично как в диалоге, так и в 

виде монолога, хорошо понимать слыши-

мую и читаемую речь, включая умение 

производить и понимать речь в любом 

функциональном стиле». Речевая компе-

тентность обусловливается языковой 

компетентностью, широкой речевой 

практикой общения, большим объемом 

чтения литературы разных жанров и обу-

словливает коммуникативную компе-

тентность [17, с. 174]. Отметим, что, в от-

личие от языковой и коммуникативной, ре-

чевая компетентность имеет дискурсивную 

природу и отражает качество вербального 

поведения обучаемых, ориентированных на 

требования профессии.  

Речевая компетентность субъекта пред-

ставляет собой комплексное явление, опре-

деляющее речевое поведение и основанное 

на комплексе способностей: 

а) «слышать» интенции собеседника; 

б) осознавать целесообразность конст-

руктивных целей; 

в) уметь программировать конструк-

тивную стратегию коммуникации; 

г) управлять коммуникацией в рамках 

дискуссии (не полемики). 

Речевая компетентность является уни-

кальным явлением, поскольку может быть 

отнесена к нескольким группам (типам) ком-

петентностей специалиста по классификаци-

ям разных исследователей. Например, она 

входит в состав всех четырех видов профес-

сиональной компетентности (специальной, 

социальной, личностной и индивидуальной), 

которые выделяет А.К. Маркова в своей ра-

боте «Психология профессионализма». Ис-

следуемый нами вид компетентности являет-

ся значимым компонентом и в обеих под-

структурах педагогической компетентности 

(деятельностной и коммуникативной), выде-

ленных Л.М. Митиной [18]. 

И.А. Зимняя выделяет три основные 

группы компетентностей: компетентности, 

относящиеся к самому себе как личности, как 

субъекту жизнедеятельности; компетентно-

сти, относящиеся к взаимодействию человека 

с другими людьми; компетентности, относя-

щиеся к деятельности человека, проявляю-

щиеся во всех ее типах и формах. Понятно, 

что все эти три группы компетентностей ба-

зируются на речевой компетентности. 

Описание феноменальной природы рече-

вой компетентности, о которой мы писали 

выше, будет неполным без определения ее 

функций. Вслед за А.Н. Ксенофонтовой мы 

выделяем следующие функции речевой ком-

петентности: познавательная (отражение), 

информативная (сообщение, выражение), 

коммуникативная (воздействие), стимули-

рующая (мотивационная). При этом мы 

осознаем, что в реальном процессе все функ-

ции взаимосвязаны и могут переходить одна 

в другую. 

Познавательная функция речевой ком-

петентности тесно связана с ролью речи в 

осуществлении высших психических функ-

ций человека, особенно с мышлением, т. к. 

речь – это орудие мышления, с одной сторо-

ны, и продукт мыслительной деятельности, с 

другой. Речь является основном орудием и в 

педагогической деятельности, позволяющим 

организовывать и осуществлять ее учителем 

как на уроке, так и во внеурочное время.  

Информативная функция речевой ком-

петентности связана с передачей и при-

своением информации (получением знаний, 

овладением умениями и навыками) в образо-

вательном процессе и созданием благопри-

ятной среды для успешности педагогическо-

го процесса. Информационная функция ре-

чевой деятельности предполагает еще и ин-

формационную функцию речевой компе-

тентности, которая заключается в том, чтобы 

полученная учащимися информация приоб-

рела личностный смысл. Ценность информа-

ции возрастает в зависимости от ее востребо-

ванности в конкретных жизненных ситуаци-

ях и обстоятельствах.  

Доказательством такого утверждения яв-

ляется педагогическая практика студентов, в 

течение которой они не только применяют 

полученные знания и освоенные умения и 

навыки в практической деятельности, но и 

применяют полученную теоретическую ин-

формацию на лекционных и семинарских 

занятиях по психолого-педагогическим дис-

циплинам и методикам преподавания разных 

дисциплин, при анализе своей деятельности 
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и деятельности учеников на уроке в пись-

менной и устной форме. Таким образом, ин-

формационная функция речевой компетент-

ности заключается не только в умении сту-

дентов получать информацию, но и, самое 

главное, в контексте компетентностного 

подхода – применять в своей деятельности 

полученную информацию.  

Коммуникативная функция речевой ком-

петентности заключается в умении адек-

ватно сложившейся педагогической ситуа-

ции выбрать речевые средства. Прежде все-

го, это разнообразие арсенала речевых уме-

ний и адекватность их выбора относительно 

сложившейся ситуации. 

Стимулирующая (мотивационная) 

функция речевой компетентности обуслов-

лена ценностно ориентированным отноше-

нием к профессии. Выбранный учителем 

стиль профессиональной деятельности вы-

ражается и в речевой деятельности. Речевая 

компетентность определяет направленность 

личности учителя, т. е. совокупность потреб-

ностей и мотивов личности, определяющих 

главное направление ее поведения. Стимули-

рующая функция речевой компетентности и 

проявляется в речевом поведении. Направ-

ленность речевого поведения зависит от 

уровня сформированности речевой компе-

тентности учителя. В зависимости от ценно-

стных ориентаций учителя в педагогической 

деятельности он выбирает речевые средства 

воздействия на ученика, ставя ученика в оп-

ределенную позицию. Если ценностью для 

учителя в педагогической деятельности яв-

ляется постановка ученика в субъектную по-

зицию с помощью речевых умений, то это и 

будет признаком высокого уровня его рече-

вой компетентности. 

Сущность речевой компетентности не-

возможно определить без описания ее струк-

туры. Структурные компоненты исследуемо-

го нами явления могут быть выявлены на 

основе обобщения усилий исследователей 

трех основных подходов к определению 

компетентности. Структуру речевой компе-

тентности, по нашему мнению, можно пред-

ставить как сумму следующих компонентов: 

– мотивационно-целевого, связанного с 

социально-практической направленностью 

деятельности (профессиографический подход);  

– содержательного, характеризующе-

гося наличием комплекса знаний и умений, 

ориентированного на дискурс определенной 

деятельности (компетентностный подход); 

– личностного, определяемого потен-

циалом профессионально значимых психоло-

гических качеств субъекта (акмеологический 

подход).  

Следует отметить, что содержательный и 

личностный компоненты компетентности вы-

деляются большинством исследователей. До-

казательством наличия в структуре речевой 

компетентности мотивационно-целевого ком-

понента являются следующие точки зрения.  

И.А. Зимняя, характеризуя ключевые 

компетенции как новую парадигму результа-

та современного образования, приводит в 

сокращении список 39 видов компетентно-

стей (по Дж. Равену), среди которых указы-

вает на тенденцию к более ясному понима-

нию ценностей и установок по отношению к 

конкретной цели, внимание к проблемам, 

связанным с достижением поставленных це-

лей. Ю.В. Варданян считает, что становление 

и развитие профессиональной компетентно-

сти характеризуется не только овладением 

специалистом стратегическими, тактическими 

и оперативными умениями, но и приданием 

им значимой профессиональной направленно-

сти по отношению к себе как к деятелю, к 

объекту, предмету профессиональной дея-

тельности. Так, умение проектировать и во-

площать перспективу своего профессиональ-

ного становления становится одной из основ 

формирования компетентности [19, с. 123]. 

A.A. Деркач, В.Г. Зазыкин, Е.В. Селезне-

ва, перечисляя умения-компетенции, значи-

мые для профессионала, указывают на необ-

ходимость знания их круга полномочий, 

сферы профессионального ведения, а также 

на целеобразование, целеполагание и целее 

осуществление, отражающие позицию «дол-

жен, хочу, могу, умею, добиваюсь». A.B. Ху-

торской отмечает, что «...компетентность 

всегда личностно окрашена... Таких качеств 

может быть целый веер: от смысловых и ми-

ровоззренческих (зачем мне необходима 

данная компетентность) до рефлексивно-

оценочных (насколько успешно я применю 

ее в жизни» [20, с. 61].  

Речевая компетентность – это результат 

освоения личностью речевой деятельности. 

Эта компетентность и проявляется в речевой 

деятельности как основе человеческой дея-

тельности. Не случайно когда-то Сократ 
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произнес: «Заговори, чтоб я тебя увидел». В 

речевой деятельности студенты педагогиче-

ского вуза познают основы профессиональ-

ной деятельности учителя в образовательном 

процессе. 

Специфичность речевой компетентно-

сти, на наш взгляд, обусловлена тем обстоя-

тельством, что она является фундаменталь-

ной и в личностной, и в профессиональной 

составляющей выпускника любого вуза, а 

педагогического в особенности. Специфика 

работы учителя обусловливает особые тре-

бования к его речевой деятельности в обра-

зовательном процессе. Компетентностный 

подход, который стал основополагающим в 

российской образовательной системе, пред-

полагает формирование речевой компетент-

ности учителя как одной из ключевых.  

Уникальность речевой компетентности 

состоит и в том, что она является результа-

том образовательного процесса, с одной сто-

роны, и важнейшим средством образования, 

с другой. Бинарный характер речевой компе-

тентности проявляется и в межличностном 

общении: она является основой коммуника-

ции и эволюционирует в процессе коммуни-

кации. 

Будучи особым самостоятельным видом 

деятельности, речевая деятельность является 

необходимой принадлежностью любой дея-

тельности, совершаемой вместе с другими 

людьми. Сущность профессии учителя за-

ключается во взаимодействии его с ученика-

ми в педагогическом процессе. Образова-

тельный процесс реализуется в речевой дея-

тельности через общение и познание, поэто-

му студенты должны понимать и осознавать 

важность речевой деятельности как основы 

педагогической: включаясь в нее и проявляя 

активность, они становятся компетентными в 

ней, т. е. умеющими решать конкретные пе-

дагогические задачи.  

Образовательный процесс подготовки 

будущего учителя построен на речевой дея-

тельности. В этой деятельности выражены 

все ее особенности: восприятие речи другого, 

выражение своей речи преподавателем и 

учащимися, воздействие на соучастников 

учебной и внеучебной деятельности при по-

мощи логических и экспрессивных форм ре-

чевой деятельности. Речевая деятельность 

пронизывает весь образовательный процесс в 

вузе и определяет характер будущей педаго-

гической деятельности, потому что: 

– является средством познания студентов; 

– является выражением познавательной 

деятельности студента; 

– является основой различных меж-

личностных отношений; 

– способствует становлению студента 

как субъекта профессиональной деятельно-

сти, а значит и его компетентности. 

Поэтому необходимо так организовать 

педагогический процесс в вузе, чтобы про-

цесс формирования речевой компетентности 

стал более эффективным [21]. Успешное 

формирование речевой компетентности 

должно стать одной из основных задач не 

только при изучении речеведческих дисцип-

лин, но и всех других дисциплин, изучаемых 

студентами в соответствии с учебным пла-

ном: любая учебная дисциплина в профес-

сиональной подготовке будущего учителя 

целью своей должна ставить развитие рече-

вой деятельности студентов с учетом осо-

бенностей конкретной дисциплины, индиви-

дуальных способностей каждого студента. 

Задачей каждого преподавателя является 

использование речевой деятельности в обра-

зовательном процессе для формирования 

важнейших личностных образований студен-

тов, подводящих их к активной позиции 

субъекта в учебной деятельности [22]. Таким 

образом формируется потребность использо-

вать эту функцию речевой деятельности в 

своей будущей педагогической деятельности. 

В этом и состоит роль речевой деятельности 

в формировании речевой компетентности: 

ставя учащегося в субъектную позицию в 

речевой деятельности, мы определяем на-

правленность его будущей педагогической 

деятельности, которая будет иметь гумани-

стический характер. 

Сегодня для всех очевидным является то 

обстоятельство, что формированию речевой 

компетентности студентов необходимо уде-

лять больше внимания в системе профессио-

нального образования, ведь она обусловли-

вает, с одной стороны, личностное развитие 

выпускника вуза, а с другой – уровень разви-

тия общества в целом. 
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Content-structural essence of personality’s speech competence, its significance are considered. The attention is paid to 

the necessity to study and successfully design the process of the studied competence formation in complex because the grade 

of mastering speech competence reflects professional and personal level of specialist’s development and the competence 

itself takes an important place among components of linguistic education. It is an important connecting-link in language 

competence and communicative personality competence. Different approaches to the notions speech competence, language 

personality, performance are analyzed. The complexity of their natural alliance is proved. Speech competence characterizes 

the level of language personality development, it is the result of mastering performance, initiates it and at the same time im-

proves in this activity because it is the basis of communication and it evolves in the communication process. Linguists con-

sider speech competence as an ability to create and understand different types of discourse and that is why they call speech 

competence discursive. The definition of speech competence which consists in free practical speech possession in this lan-

guage, the ability to speak correctly, fluently both in a dialogue and monologue, to understand the oral and written speech, 

including the ability to produce and understand speech in every functional style. It includes motivational-aimed content and 

personal components and performs different functions: cognitive (reflection), informative (message, expression), commu-

nicative (influence), stimulating (motivation). The necessity to form speech competence of the institute graduates, especially 

from the pedagogic faculties, is one of key factors as it provides personal development and level of society development in 

general. 

Key words: competence approach; language personality; performance; language and communicative competence; 

speech competence; competence; structural components; functions. 

 

 




