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Сейчас невозможно представить литературу без литературной критики. Наш 
опыт показал, что авторитетность литературных критиков может как приподнять 
литератора в общественном сознании, так и надолго вычеркнуть из активного чита-
тельского восприятия. Это легко проследить на примере одного из самых выдаю-
щихся и значимых русских критиков Виссариона Белинского. С одной стороны, он 
фактически открыл для широкой читательской аудитории великого Николая Гоголя, 
с другой стороны высказался нелестно о Евгении Боратынском, тем самым надолго 
«изгнав» талантливого поэта из числа тех, кого ценили, читали, уважали.

Итак, литературная критика - это богатое и разнообразное понятие. Многие уче-
ные, и писатели пытались дать определение критики, но у каждого получалось свое, 
авторское определение литературной критики.
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1. Есин, С.Н. Власть слова: Филологические тетради. М.: Литературная газета, 2003. С. 216.
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Л.Н.Толстого//Вопросы текстологии: Сб. ст. М., 1957. С. 268.
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общ. ред. Л. М. Крупчанова. – М.: Издательство Оникс, 2005. – 416
РЕЗЮМЕ

Maqolada yozuvchining o‘zini-o‘zi kamol topishida adabiy tanqidning o‘rni haqida so‘z boradi, chunki tanqid 
badiiy adabiyotning o‘ziga xos xususiyatlari, birinchi navbatda, mazmunining obrazli va g‘oyaviy ahamiyati bilan 
shartlanadi.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается роль литературной критики в саморазвитии писателя, поскольку критики 

обусловлено специфическими особенностями самой художественной литературы, прежде всего, образно-
идеологическим значением ее содержания.

SUMMARY 
The article discusses the role of literary criticism in the writer’s self-development, since criticism is conditioned 

by the specific features of fiction itself, primarily by the figurative and ideological significance of its content.

Наримбоева Л.К.
Чирчикский государственный педагогический институт

Tayanch so’zlar: kommunikativ kompetentsiya, rivojlanish, shakllantirish, kompetentsiya, 
o’qitish, chet tili.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, развитие, формирование, компетен-
ция, обучение, иностранный язык.                                                      

Key words: communicative competence, development, formation, competence, training, 
foreign language.

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА В РАЗВИТИИ ЯЗЫКОВОЙ

ЛИЧНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Коммуникативная компетенция, т.е. готовность и способность к взаимодействию, 
вербальному и невербальному (мимика, язык тела), с другими людьми, есть важней-
шее качество, необходимое человеку во всех ситуациях жизни. Однако, особенно 
в последние годы, со стороны работодателей и преподавателей вузов участились 
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жалобы, что выпускники школ обладают этой способностью в неудовлетворитель-
ной степени. Это соответствует также и наблюдениям самих учителей. Ситуация 
усугубляется ещё и тем, что различные альтернативные традиционному уроку 
открытые формы обучения, как-то: ские проекты, предполагающие командные 
формы работы, коллективные обсуждения и представление результатов, направлен-
ные на формирование ключевых компетенций, находятся в зависимости от элемен-
тарной готовности и способности учеников в коммуникации.

В большинстве западных образовательных программ коммуникативная ком-
петенция входит в число «ключевых», что означает, в частности, перенос «ответ-
ственности за формирование» этой компетенции с отдельной предметной области 
на образовательный процесс в целом. Прежде чем говорить о том, что это значит 
и каких изменений это потребует в организации образовательного процесса в кон-
кретной школе, на конкретном уроке, мы должны пояснить, почему коммуникатив-
ная компетенция является ключевой? Первая причина, на которую можноуказать, – 
это общественный запрос, или, выражаясь современным языком, «вызов времени». 
Если говорить более конкретно, таких запросов – «вызовов» несколько.

1) Запрос от взрослого профессионального делового мира, который остро ощу-
щает дефицит в практических коммуникативных умениях выпускников школы. Не 
случайно мы наблюдаем сейчас всплеск интереса к различным коммуникативным 
тренингам, курсам делового общения и т.п. Роль общения в современном деловом 
мире постоянно возрастает. Решение проблемы определяется сегодня не уникаль-
ностью мышления того или другого специалиста, а эффективной организацией кол-
лективной работы разных специалистов, т.е. их коммуникативной компетенцией. 
Возросла роль электронных коммуникативных систем. В связи с этим появилось 
много новых понятий: «виртуальные переговоры», «виртуальная сделка», «теле-
обмен», «виртуальная конференция» и др. Можно сказать, что коммуникативная 
компетенция становится важнейшим требованием для многих современных про-
фессий.

2) Запрос от формирующегося гражданского общества. Во-первых, состоит в 
развитии горизонтальных общественных связей в противовес вертикальным, иерар-
хическим, что требует изменения коммуникативной культуры общества. Во-вторых, 
стирание границ, перемешивание различных этнических и социальных групп при-
водит к возникновению так называемого поликультурного общества, что требует 
развития компетенции в сфере межкультурной коммуникации.

3) Развитие массовой коммуникации, её тотальность, использование манипуля-
тивных технологий требуют от современного человека умений ориентироваться и 
в этой сфере, осваивая роль «критического зрителя» или «критического читателя». 
Вторая причина может быть сформулирована исходя из потребностей самой сферы 
образования. Если определить основной смысл образования как развитие практиче-
ских способностей и умений, необходимых человеку для достижения успеха в лич-
ной, профессиональной и общественной жизни, то одной из ключевых является его 
коммуникативная компетенция. Тем более, если мы посмотрим на список «обще-
учебных умений, навыков и способов познавательной деятельности», предлагае-
мых стандартом, мы увидим, что половина из них связана с коммуникацией, но 
представлена в виде разрозненных умений и навыков, не имеющих общей основы:

 ■ адекватно воспринимать устную речь и быть способным передавать 
содержание прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соот-
ветствии с ситуацией речевого общения;
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 ■ выбирать и использовать средства языка в соответствии с коммуникатив-
ной задачей и ситуацией общения;

 ■ владеть монологической и диалогической речью, соблюдая принятые эти-
ческие нормы общения и т.д.

Третья причина, выдвигающая коммуникативную компетенцию, заключается 
в том, что коммуникация, понятая как «обмен значениями (информацией) между 
индивидами посредством общей системы символов (знаков)», не сводится только 
к вербальной коммуникации и является способом и одновременно условием суще-
ствования любого макро – или микрочеловеческого общества.

Что касается коммуникативной компетенции как образовательной цели школы, 
то, как это уже отмечалось выше, готовность и способность к коммуникации рас-
сматривается как предпосылка введения новых открытых способов обучения. 
Работа над коммуникативными навыками может происходить как вовремя специ-
альных, интенсивных тренингов в специально выделенное для этого учебное время, 
так и при обычном предметном преподавании. Этот материал представляет собой 
основу для диагностики сформированности ключевых компетенций коммуникации, 
операции с числами, информационным технологиям, работы с людьми, усовершен-
ствования способности к обучению и решения проблем.

Стоит ещё раз отметить, что виды компетенции могут быть перенесены с одной 
категории ценностей на другую. Если определённый вид компетенции развивался в 
процессе достижения некоторой цели, то человек будет способен реализовать его и 
при достижении другой цели. Но, оценивая компетенцию человека, нельзя утверж-
дать, что он ею не обладает, если он не проявляет её в отношении цели, которая 
не имеет для него ценности, или даже такой цели, которая определяется им как 
высоко ценная на когнитивном или эмоциональном уровнях, но не определяется 
ему достижимой в данных обстоятельствах. Весьма вероятно, что каждый человек 
проявляет некоторые из перечисленных нами видов компетенции, преследуя лич-
ностно значимые цели. Однако, не смотря на то, что виды компетенции проявля-
ются в отношении личностно значимых целей, часто они представлены в весьма 
рудиментарных формах. Чтобы люди смогли успешнее достигать поставленных 
целей, мы должны помочь им развить вышеперечисленные виды компетенции – но 
относительно целей, которые считают важными сами эти люди.

Недостаток уверенности в своей способности принимать ответственность, 
неумение достигать комплексного могут быть следствием понимания проблемы, 
и недостаток управленческих навыков могут быть следствием отсутствия опыта 
работы в ситуациях, заставляющих объединять мысль и действие в эффективных 
стратегиях поведения. Учитывая современную тенденцию проводить резкое раз-
личие между теоретической и практической деятельностью, весьма вероятно, что 
люди так и не получат подобного опыта. В результате они не станут развивать эти 
способности и не будут стремиться понять происходящие социально-психологиче-
ские явления. Поэтому нужно добиваться цели, требующей согласованных коллек-
тивных усилий, то необходимо, чтобы каждый член группы был готов брать на себя 
этот вид ответственности.

Выражение доверия к компетенции других людей. Если человек стремится раз-
вивать данный вид компетенции, ему необходимо удостовериться в том, что другие 
люди разделяют его ценности и приоритеты, или по крайней мере он должен быть 
уверен в том, что способен добиться от них этого.
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Готовность замечать социальные, личностные, физические, организационные, 
теоретические, технические или коммуникативные проблемы, которые препятствуют 
продвижению к цели, и готовность их преодолевать. Необходима также чувствитель-
ность к мимолетным впечатлениям и способность их использовать.

Так как наука рассматривает то или иное явление со своих позиций и описывает 
своим языком. Поэтому в психологии, лингвистике, социологии и смежных с ними 
областях существуют свои описания коммуникативной компетенции и её состава как 
объекта исследования. Однако сфера образования имеет дело не с объектами, кото-
рые нужно описывать, а с человеком, которому средствами существующей культуры 
помогают развивать свои способности и освоить умения, позволяющие ему жить в 
данном обществе. Подобный смысл образования не является общеупотребительным. 
Основным результатом образования в нашей массовой школе считается совокупность 
предметных знаний или, иначе, сведений, усвоенных учащимися. Причём, как пра-
вило, подобные знания ученик не использует в практических ситуациях своей жизни 
и деятельности. Логика компетентностного подхода, наоборот, предполагает форми-
рование таких умений и развитие на их основе таких способностей, которые позво-
ляют человеку максимально реализовать себя в данном обществе.

Таким образом, коммуникативная компетенция, с одной стороны, является харак-
теристикой личности человека, его способностью, которая, с другой стороны, прояв-
ляется в его поведении, деятельности, позволяя ему разрешать жизненные, практиче-
ские ситуации (в том числе и коммуникативные). Часто в трактовках коммуникатив-
ной компетенции эти две стороны развиваются и противопоставляются друг другу.

В отличие от отдельного умения или навыка, которые можно тренировать каждое 
само по себе, развитие компетенции требует включения всего комплекса способно-
стей и умений сразу. Нельзя обучиться отдельным умениям, получить конкретные 
навыки, приобрести некоторые знания, потом всё сложить и получить компетенцию. 
Любая компетенция приобретается в процессе реализации, какой либо осмысленной 
деятельности, где надо ставить цели и определять результаты, решать проблемы, а не 
задачи, искать способы решения, а не получать их в готовом виде и т.д. Причём, если 
мы говорим о коммуникативной компетенции, нужно иметь в виду, что коммуникация 
всегда встроена в какую-либо деятельность и обусловлена ею.
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РЕЗЮМЕ

Ushbu maqolada muallif chet tilini o’qitishda lingvistik shaxsni rivojlantirishda kommunikativ yondashuvni 
shakllantirishning amaliy jihatlarini ko’rib chiqadi. O’qituvchining kasbiy kompetensiyasi deganda muvaffaqiyatli 
pedagogik faoliyat uchun zarur bo’lgan kasbiy va shaxsiy fazilatlar majmui tushuniladi.

РЕЗЮМЕ
В данной статье автор рассматривает практические аспекты формирования коммуникативного подхода 

в развитии языковой личности при обучении иностранному языку. Так как под профессиональной компе-
тентностью учителя понимается совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для 
успешной педагогической деятельности.


