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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 

 
Статья посвящена анализу структурно-содержательной модели социопрагматиче-

ской компетенции студентов-филологов. Представлено определение социопрагматиче-

ской компетенции, описана ее структурная модель, выделены пять компонентов исследу-
емой компетенции и проанализировано содержание данных компонентов. 

 

Ключевые слова: социопрагматическая компетенция, студенты-филологи, структура 

компетенции. 
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THE STRUCTURAL AND CONTENT MODEL 

OF SOCIOPRAGMATIC COMPETENCE OF STUDENTS PHYLOLOGISTS 

 

The article is devoted to the analysis of the structural and content model of sociopragmatic 

competence of students philologists. The article presents the definition of sociopragmatic compe-
tence, defines its structural model, introduce five components of the competence and the analysis 

of their content. 
 

Keywords: sociopragmatic competence, students philologists, the competence structure. 

 

Современное социальное, политическое 

и экономическое развитие России, мировые 

процессы интеграции и глобализации, не-

прерывное расширение сфер межнацио-

нального взаимодействия ведут к повыше-

нию квалификационных требований к бу-
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дущим выпускникам-филологам. Повыше-

ние качественной подготовки студентов-

филологов, ориентированной на практиче-

ский результат их будущей профессио-

нальной деятельности тесно связано с 

формированием социопрагматической 

компетенции. 

Необходимость формирования заявлен-

ной компетенции у студентов филологов 

продиктована тем фактом, что деятель-

ность специалиста филологического про-

филя представлена широким спектром 

профессиональных задач и базируется на 

различных ситуациях межъязыкового вза-

имодействия, в то время как успех комму-

никации определяется не просто высоким 

уровнем владения иностранным языком, но 

и умением студента-филолога достигать 

поставленных целей общения, выбирая 

наиболее эффективный способ выражения 

мысли, реализуя определенное коммуника-

тивное поведения согласно различным па-

раметрам общения, что обеспечивается 

формированием заявленной компетенции. 

Социопрагматическая компетенция — 

это способность ориентироваться в комму-

никативной ситуации и управлять ею, ока-

зывая определенное воздействие на адреса-

та с помощью вербальных и невербальных 

средств общения, умение декодировать 

имплицитный смысл высказывания и реа-

гировать в соответствии с заданными соци-

ально-культурными и логическими услови-

ями общения для достижения взаимопони-

мания и личных целей во время общения. 

Формирование социопрагматической 

компетенции направлено на совершенство-

вание параметров иноязычного общения с 

учетом социального и культурного контек-

ста и личных особенностей собеседников. 

Роберт Б. Каплан выявил, что в дискурсе 

славянских этносов главный смысл сооб-

щения передается в конце высказывания, 

при этом возможны дескриптивные откло-

нения во время повествования. Дискурс 

англичан отличается тем, что основная 

мысль сообщается в самом начале и, иллю-

стрируемая примерами, постепенно разви-

вается к концу высказывания [6]. Соответ-

ственно, у студентов-филологов, для кото-

рых родной язык — русский, могут возни-

кать определенные сложности в построе-

нии устных сообщений, написании статей, 

эссе, поскольку, несмотря на грамотное по-

строение предложений и кажущуюся убе-

дительной аргументацию, общая логика 

сообщения может быть не в полной степе-

ни понятна англоязычному партнеру по 

коммуникации. Именно поэтому обучение 

иностранному языку должно включать со-

вершенствование мастерства построения 

дискурса, характерного для данного языка 

и его носителей. 

Влияние вышеобозначенных культур-

ных прескриптов на общение чрезвычайно 

велико, но не менее важны и ролевые при-

знаки коммуникантов. Для успешного вза-

имодействия необходимо понимание ситу-

ации общения в контексте реализуемых 

социальных ролей, что позволяет участни-

кам выбирать соответствующие регистры 

общения, манеру речевого и неречевого 

поведения. Помимо социально-ролевых 

условий коммуникации существуют опре-

деленные правила взаимодействия соглас-

но существующим отношениям между 

коммуникантами. Они могут быть офици-

альными или неофициальными и могут 

оказывать существенное влияние на выбор 

речевого и неречевого поведения. 

Достижению личных целей в указанных 

обстоятельствах общения способствует 

владение умениями опознавать и интер-

претировать скрытые смыслы в словах 

собеседников. К названным умениям 

можно отнести владение импликатурами, 

что позволяет верно трактовать и реали-

зовывать коммуникативный посыл через 

скрытые смыслы. Владение импликату-

рами включает в себя умение корректного 

использования и понимания различных 

стилистических средств, позволяющих 

оказать дополнительное воздействие на 

собеседника, как, например, метафор, 
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иронии, сарказма, намеков, уклончивых 

ответов и т. д. 

Резюмируя изложенное, стоит подчерк-

нуть, что упомянутые знания, умения и 

способности представляются важными в 

процессе иноязычной коммуникации, по-

скольку влияют на ход и результаты обще-

ния и установления взаимопонимания 

между коммуникантами, они взаимосвяза-

ны и являются результатом целенаправ-

ленного формирования социопрагматиче-

ской компетенции. Однако для более пол-

ного понимания данной компетенции 

необходимо определение ее структурно-

содержательной модели и анализ выделен-

ных компонентов. 

Согласно Большому Энциклопедиче-

скому словарю модель — это общая схема 

описания системы или подсистемы [1]. По-

скольку социопрагматическая компетенция 

представлена совокупностью знаний, уме-

ний и навыков, то она может рассматри-

ваться как определенная система, струк-

турная модель которой позволит рассмот-

реть ее содержание. 

В первую очередь отметим, что вслед за 

отечественными учеными мы признаем 

важность формирования серьезной систе-

мы знаний и выделения когнитивного ком-

понента в структуре исследуемой компе-

тенции. Широко известно, что различаются 

два вида знаний — практические и теоре-

тические. Прочные теоретические знания, 

существующие в рамках различных поня-

тий и их определений, должны быть под-

креплены практическими знаниями, ре-

зультатом собственного опыта, наблюде-

ния и анализа, то есть какой-либо созна-

тельной деятельности. 

Повествуя о когнитивном компоненте, 

хотелось бы остановиться на терминологи-

ческих понятиях «когнитивность» и «со-

знательность». Предпринятый анализ работ 

показывает, что большинство исследовате-

лей трактуют когнитивный компонент как 

знаниевый, однако нам также показалась 

интересной мысль О. В. Климовой о вклю-

чении в него творческого и логического 

мышления [2, с. 61]. Изучение иностранно-

го языка, безусловно, предполагает не 

только накопление обширной базы знаний, 

но и их осмысление, творческую перера-

ботку, накопление и применение. Потому 

считаем правомерным назвать первый 

компонент социопрагматической компе-

тенции — когнитивно-сознательным, 

включающим обширные теоретические 

знания и практические знания, полученные 

в ходе сознательной деятельности. 

Следующим важным компонентом явля-

ется операционно-процессуальный компо-

нент. Полагаем, что именно в деятельности 

проявляется сформированность различных 

навыков и умений, и данный компонент 

включает умение ориентироваться в ситуа-

ции общения и управлять ею, а также овла-

дение и последующее применение теорети-

ческих и практических знаний в конкрет-

ном случае коммуникации. Операционная 

составляющая данного компонента, бази-

руясь на том, что операция — это автома-

тизированный способ осуществления дея-

тельности, «технизация» действия [3, с. 47], 

отвечает за сформированность навыков, а 

процессуальная — включает в себя умения 

[4, с. 24] как лингвистические, так и уме-

ния социального взаимодействия. В ре-

зультате формирования данного компонен-

та у студентов-филологов совершенству-

ются способности активно включаться в 

различные формы иноязычного взаимодей-

ствия, используя разнообразные лингви-

стические и экстралингвистические спосо-

бы ведения общения. 

Следующим не менее значимым компо-

нентом социопрагматической компетенции 

является сценарно-поведенческий, посколь-

ку для формирования социопрагматиче-

ской компетенции важно не просто пове-

дение в рамках социокультурного контек-

ста, но и планирование и реализация своего 

поведения с учетом различных иноязыч-
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ных сценариев общения, поскольку «в сце-

нариях содержится информация о разных 

типах ситуаций общения, а также об 

уместном в этих ситуациях речевом пове-

дении человека» [5, с. 19]. Речевые сцена-

рии являются макроединицами дискурса, 

они основываются на различных коммуни-

кативных намерениях коммуникантов и 

представляют собой варианты реализации 

этих намерений в речи. Вариантов реали-

зации намерений, то есть вербализованных 

сценарных действий существует великое 

множество: объяснить, убедить, пошутить, 

успокоить, обвинить, похвалить, и т. д. 

Знание речевых сценариев дает возмож-

ность говорящему планировать свои рече-

вые действия, воздействовать на собесед-

ника, подчиняться или сопротивляться 

этому воздействию, используя различные 

стратегии и тактики. Овладение последни-

ми, в свою очередь, позволит обучающим-

ся выбирать максимально результативные 

способы ведения общения для реализации 

личных коммуникативных целей. 

Поскольку формирование социопрагма-

тической компетенции подразумевает со-

вершенствование деятельности в спектре 

межличностных отношений, то немало-

важным структурным компонентом явля-

ется эмпатийно-рефлексивный. Содержа-

ние данного компонента включает стрем-

ление к социальной активности, установ-

ление и поддержание благоприятного эмо-

ционального фона и межличностных от-

ношений, что обеспечивается способно-

стями к проявлению эмпатии в общении. 

Эмпатийные умения влияют на эффектив-

ность взаимопонимания, поскольку вклю-

чают в себя понимание эмоционального 

состояния другого человека, способность 

оценивать и учитывать чувства, позиции и 

точки зрения партнеров по коммуникации, 

предугадывать действия и понимать моти-

вы поступков собеседников. Данный ком-

понент также подразумевает развитие спо-

собностей студента-филолога к самопозна-

нию и самооценке себя и своих речевых и 

неречевых действий, построению на основе 

этого целостного образа себя. Совокуп-

ность эмпатии и рефлексии проявляется в 

доброжелательности, приветливости и на-

целенности на взаимодействие с партнером. 

Последний, выделяемый нами компо-

нент социопрагматической компетенции, — 

контрольно-коррегирующий, — является 

особо значимым для студентов-филологов, 

поскольку они являются медиаторами 

культур. Данный факт означает высокую 

потребность быть понятными и адекватно 

воспринятыми представителями иных 

культурных, социальных, возрастных 

групп. Данный компонент включает уме-

ние контролировать и оценивать свое пове-

дение, поступки, речь в различных ситуа-

циях общения и моментально реагировать, 

корректируя и изменяя модус, тональность, 

эмоциональность, экспрессивность, слож-

ность языковых средств, использование 

невербальных средств и так далее при 

необходимости. 

Таким образом, социопрагматическая 

компетенция имеет пятикомпонентную 

структуру, состоящую из различных бло-

ков, представленных совокупностью зна-

ний, навыков и умений, что может быть 

проиллюстрировано таблицей (см. с. 62). 

Проанализированные компоненты нахо-

дятся в тесной взаимосвязи и взаимодо-

полняют друг друга, они обеспечивают 

единство мышления, деятельности и пове-

дения в ситуациях иноязычного и межлич-

ностного общения. Так, когнитивно-созна-

тельный компонент содержит теоретиче-

ские и практические знания, необходимые 

для формирования навыков, умений и спо-

собностей всех компонентов. Операцион-

но-деятельностный наиболее полно прояв-

ляет все формируемые остальными блока-

ми навыки и умения в использовании линг-

вистических и нелингвистических средств 

общения. Сценарно-поведенческий блок 

предоставляет возможности для реализа-
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ции адекватного и корректного поведения 

для решения коммуникативных задач в бы-

товой и профессиональных сферах. Эмпа-

тийно-рефлексивный позволяет оценивать 

свои знания, действия и поведение, а также 

правильно вопринимать и реагировать на 

поведение и действия партнеров по комму-

никации, а контрольно-коррегирующий 

своевременно вносить коррективы на осно-

ве этого анализа и самоанализа. Целена-

правленная работа по формированию 

названных компонентов способна повы-

сить результативность и качество взаимо-

действия и привести к формированию со-

циопрагматичекой компетенции студентов-

филологов и позволит им быть эффектив-

ными в процессе межкультурного общения 

на иностранном языке в учебно-профессио-

нальной и собственно-профессиональной 

сферах взаимодействия. 

 
Структурно-содержательная модель социопрагматической компетенции 

 

№ Компонент Блок 

1 Когнитивно-сознательный 

социолингвистические знания; 

прагмалингвистические знания; 

сознательно-сопоставительные умения; 

2 Операционно-процессуальный 

лингвистические навыки и умения; 

прагматические умения 

социальные умения; 

невербальные умения 

дискурсивные умения; 

компенсаторные умения; 

3 Сценарно-поведенческий 

сценарно-бытовые умения; 

сценарно-профессиональные умения; 

стратегические умения; 

4 Эмпатийно-рефлексивный 
эмпатийные умения; 

рефлексивные умения; 

5 Контрольно-коррегирующий 
навыки и умения самоконтроля; 

умения саморегуляции 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

УЧЕБНОГО СЕТЕВОГО ПРОЕКТА 

«ПОЛУЧИ МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ НА ОГЭ ПО ХИМИИ» 

 
В статье описаны особенности и образовательные возможности сервисов веб 2.0 для 

проектирования и реализации учебных сетевых проектов по химии. Результативность 

проекта «Получи максимальный балл на ОГЭ по химии» оценена методами тестирования 

и педагогического наблюдения. Показано, что обогащение информационно-образова-

тельной среды школы в ходе проекта, позволило добиться высоких предметных результа-

тов и внести существенный вклад в формирование универсальных учебных действий. 

 

Ключевые слова: сетевые проекты школьников, обучение химии. 

 
L. Davydenko 

 

EDUCATIONAL OPPORTUNITIES AND EFFECTIVENESS 

OF THE EDUCATIONAL NETWORK PROJECT «GET THE MAXIMUM SCORE 

ON THE STATE FINAL ASSESSMENT ON CHEMISTRY» 

 
Features and educational opportunities of services web 2.0 for design and implementation of 

educational network projects on the field of chemistry are described in the article. The effective-

ness of the project «Get the maximum score on the State Final Assessment on chemistry» was 

proved by methods of testing and pedagogical observation. It is shown that the development of the 

informational and educational environment of the school during the project was the key factor of 

high results and this development was also a significant contribution to the formation of universal 

educational actions. 

 

Keywords: educational school networking projects, teaching chemistry. 

 

Химия входит в число естественных 

наук, составляющих основу познания чело-

века. Ее изучение необходимо как для гра-

мотного использования веществ в повсе-

дневной жизни, так и для построения есте-

ственнонаучной картины мира. Хорошая 


