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ЖАНРОВЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У 

СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос формирования дискурсивной компетентности 

студентов при обучении иностранным языкам. Дискурсивная компетентность очень полезна для 

студентов, особенно для улучшения их способностей в построении устных и письменных текстов. Как 

будущим специалистам, студентам необходима квалификация, навыки или умение работать с различными 

текстами и документами. Как мы знаем, дискурсивная компетентность — это знание текста, ее можно 

рассматривать как связность, а также она относится к прагматическому знанию. В данной статье автор 

проанализировал исследования и взгляды ученых-исследователей на развитие дискурсивной 

компетентности студентов в письменной форме. 

Ключевые слова: Коммуникация, социокультурная мобильность, дискурс, дискурсивная 

компетентность, иностранный язык, коммуникативная компетентность, текст, связность, логика, 

письмо. 

 

Введение 

Сегодня общение на иностранном языке 

приобретает особое значение в связи с ростом 

объема и скорости обмена информацией, 

тенденций в оценке уровня владения языком. В 

связи с этим для обеспечения социокультурной 

мобильности выпускников вузов иноязычное 

общение должно занимать важное место в 

образовательном процессе.  

Дискурсивная компетентность является 

неотъемлемым компонентом коммуникативной 

компетентности. Оно представляет собой умение 

строить и понимать логические, связные и 

целостные высказывания в разных 

функциональных стилях, умение выбирать 
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языковые средства в зависимости от типа 

высказывания. Умение организовывать языковой 

материал в целостный и связанный текст 

(дискурс) является основным навыком 

дискурсивной компетентности [2]. Дискурс – 

речевое поведение, обладающее 

экстралингвистическими параметрами 

(коммуникативными целями участников общения, 

знанием условий общения, времени и 

собеседника) и лингвистическими 

характеристиками, присущими тексту. Также 

дискурсивная компетентность – это способность 

использовать соответствующие стратегии при 

построении и интерпретации текстов. Это 

относится к выбору последовательности и 

расположению слов, структур и высказываний для 

достижения единого устного сообщения [9]. Здесь 

нисходящие коммуникативные намерения и 

социокультурные знания пересекаются с 

лексическими и грамматическими ресурсами для 

выражения сообщений и отношений и создания 

связных текстов. 

Дискурсивная компетентность объединяет:  

- жанровую компетентность - способность 

интерпретировать и создавать тексты разных 

жанров в коммуникативных ситуациях;  

- текстовая компетентность - способность 

создавать и интерпретировать тексты на основе 

знания того, какие тексты актуальны в различных 

контекстах;  

- социальная компетентность – способность 

использовать язык при участии в социальном 

взаимодействии. 

Дискурсивная компетентность предполагает 

знание более сложных факторов, выходящих за 

пределы текста, и основывается не только на 

знании языка. Под ним подразумевается качество 

использования языковых навыков и умений в 

речевой деятельности, правильность письма и 

говорения на иностранном языке, 

последовательность высказываний [11]. 

Формирование дискурсивной 

компетентности способствует реализации ряда 

учебных задач:  

- обеспечивает систематическое, логичное и 

упорядоченное формирование речевых навыков;  

- формирует мотивацию общения на 

иностранном языке в процессе обучения; 

Коммуникативная компетентность 

представляет собой совокупность 

взаимозависимых компетенций. Д. Хаймс в 

структуре коммуникативной компетентности 

выделил грамматическую, 

социолингвистическую, стратегическую и 

дискурсивную компетенции. Однако компоненты 

коммуникативной компетентности можно 

определить по-разному. Наиболее упоминаемыми 

в методической литературе являются следующие 

компетенции, составляющие оптимальный набор 

компонентов коммуникативной компетентности: 

лингвистическая, социолингвистическая, 

социокультурная, социальная, стратегическая и 

дискурсивная. Все остальные терминологически 

части коммуникативной компетентности 

выделяются в литературе [1. c 125]. 

В настоящее время, по мнению большинства 

ученых, формирование дискурсивной 

компетентности является одним из важнейших 

компонентов обучения иностранному языку. Эта 

методология определяет выдвижение социальной 

сущности языка. 

Дискурсивная компетентность – это не 

только создание законченных и связных текстов, 

но и знание различных типов дискурса и правил их 

построения, умение интерпретировать их в 

соответствии с коммуникативной ситуацией и 

продуцировать эти дискурсы с учетом 

экстралингвистических особенностей ситуация 

общения, роли участников общения и способы 

общения коммуникантов в рамках одного 

шествия. 

Дискурсивная компетентность, исходя из 

определения Е.В. Шуман – это способность 

учащегося понимать и создавать логичные и 

связные речевые высказывания, представленные в 

устной или письменной форме. 

Соответственно, дискурсивная сторона 

коммуникативной компетентности означает 

качество использования языковых навыков в 

речевой деятельности, правильность речи и 

письма на иностранном языке, 

последовательность и информационную 

насыщенность высказываний, что также означает 

уважение и понимание чужой культуры [5. c 47].  

Письмо – сложная коммуникативная 

деятельность. Помогает общаться в письменной 

форме с помощью графических символов. Письмо 

– это вид речевой деятельности как 

«коммуникативное умение кодировать, хранить и 

передавать сообщения с помощью письменных 

символов». 

Письмо включает в себя содержание, 

организацию, стиль, синтаксис, механику, 

грамматику и орфографию. Было отмечено, что 

«если мы ограничим нашу обратную связь 

указанием или исправлением ошибок, наши 

ученики сосредоточатся на написании без ошибок, 

пренебрегая интересом или даже смыслом 

содержания. Приемы и деятельность письма 

можно охарактеризовать как контролируемые (по 

обеспечению содержания и формы), управляемые 

(свободные, но форма задана) и свободные. 

Контролируемое письмо предлагает использовать 

следующие виды деятельности: копинг, 

заполнение пробелов, перестановка слов, замена, 

исправление фактов и диктант. 

В ряде вопросов особое внимание уделяется 

роли и важности стратегий письменного дискурса 
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для достижения успеха в письменной 

компетентности. Эти стратегии являются 

когнитивными факторами учащегося, которые 

помогают учащимся использовать свои 

лингвистические, грамматические и 

контекстуальные знания ИЯ в процессе письма. 

Первая стратегия — планирование, которое 

помогает выбрать метод и материал 

(лингвистическую структуру, концепцию и 

содержание) для данного письменного задания. 

После планирования учащиеся пересматривают 

свои предыдущие знания, связанные с текущим 

аспектом письменного дискурса, а затем 

организуют предложения на уровне дискурса. 

Организационная стратегия показывает, как четко 

планировать. Другие стратегии письма, такие как: 

оценка, транскрипция и перевод, помогают 

поддерживать производство дискурса на 

иностранном языке; и основаны на когнитивных 

способностях студента и его/ее контекстуальном и 

культурном знании задачи. Когда студент 

сталкивается с какой-либо проблемой при 

выполнении письменного задания на втором 

языке, он/она прибегает к помощи переводчика. 

Его/ее знания (лингвистические и 

концептуальные), поведение и способности 

соответствуют его письму на ИЯ. 

Таким образом, стратегии письменного 

дискурса играют важную роль в достижении 

письменной дискурсивной компетентности. В 

настоящее время преподаватели и исследователи 

уделяют больше внимания изучению дискурса в 

своих классах и в своих исследованиях. Возникает 

вопрос, есть ли необходимость уделять больше 

времени преподаванию дискурса учащимся ИЯ. 

Помимо профессиональной подготовки, 

предоставляемой нефилологическими 

факультетами, требования к изучению 

французского языка объясняются процессами 

глобализации и социально-экономической 

интеграции. 

Факторы, определяющие профессиональное 

мастерство современного специалиста, помимо 

его профессиональных навыков, зависят от 

психолого-педагогических и дидактических 

факторов, способствующих формированию 

письменной языковой компетенции на 

иностранных языках. 

Организация процесса общения на основе 

коммуникативно-профессиональной 

направленности способствует не только обучению 

французскому языку студентов, но и дает 

возможность развивать знания специалиста из 

зарубежных источников при подготовке 

современных специалистов на базе европейской 

стандарты для требований CEFR. 

Различные подходы к технике письма и 

письменным исследованиям требуют 

теоретической глубокой проработки и 

необходимости специальных методов и 

упражнений для развития навыков на практике, 

включая разработку стратегий и упражнений 

письма и их практическое применение. 

Теория поэтапного формирования речевых 

навыков позволяет выпускникам 

нефилологических факультетов постепенно 

формировать письменную франкоязычную 

компетенцию. 

Подводя итог, следует сказать, что развитие 

дискурсивной компетентности имеет особое 

значение в подготовке будущих специалистов. 

Студенты с развитым уровнем дискурсивной 

компетентности знают, что грамматическая, 

фонологическая, прагматическая и лексическая 

правильность речи влияют на общение. При 

общении с носителями языка такие студенты 

используют стратегии и ресурсы по мере 

необходимости. Дискурсивная компетентность 

способствует развитию навыков, необходимых 

для информационно-коммуникативной 

деятельности, а также формирует способность 

осуществлять информационно-смысловой анализ 

текста, необходимый для восприятия устной и 

письменной речи. Формирование дискурсивной 

компетентности при обучении письму 

совершенствует письменные навыки учащихся и 

делает процесс обучения более интересным, 

создавая дополнительную мотивацию к изучению 

иностранного языка. 
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